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САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

ПРОДАЕТСЯ У ИЗДАТЕЛЯ САЙКТПЕТЕРБУРГСКАГО КНИГОПРОДАВЦА БАСИЛЬЯ 

ПОЛЯКОВА, въ Гостинномъь Дворь, по Суконной лиши, подъ 

„Л“ 17. 

У НЕГО ЖЕ ПОЛЯКОВА ПРОДАЮТСЯ КАКЪ ВНОВЬ ВЫШЕДЦИЯ , ТАКЪ 

и ПРЕЖДЕ ИЗДАВНЫЯ КНИГИ 00 ВСЪМЪ ОТРАСАЯМЪ НАУКЪ. Дзя 

УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й И ВЪ ЧАСТНОСТИ ДЪЛАЕТСЯ УСТУПКА. 
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съ тЬмъ, 

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

чгобы ио отпечатана представлено бызо въ Цепсурпый Комитет 

узаковенное чисао экземпляровт,. С, Цетербургъ, 16 Сентября 1847 года. 

Ценсор; А. Очкиит. 

В ТИПОГРАФИ ВОЕННО-УЯЧЕБНЫХУЛ ЗАВЕЛЕНЕЙ. 

1548. 
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ПРЕДИСЛОВТЕ. 

Сочинеше, предсгавляемое мною публик®, подъ 

назвашемъ /а 4апзе 4ез 5а/опз, содержитъ въ себъ 

полный куреъ танцовальнаго искуства. 

Давио уже мои ученики просили меня изло- 

жить па бумагБ правила танцовальнаго искуства, 

которыя я имфлъ счастте преподавать нмъ. Подоб- 

ное бочинеше, говорили они, будеть полезно для 

всЪъхъ, какъ для дебютантовъ, которые читая его 

будутъ учиться, такъ и для экспертовъ, любящих 

вспоминать о своихъ прошедшихъ успБхахЪ. Эта 

часто повторлемая просьба сдфлалась для меня 

необходимою облзанностио. 

КромЪ того, я думалъ, что сочинене, состав- 

ляющее какъь бы руководство для новЪйшаго 

танцора, принесетъ пользу при изучеши танцо- 

вальнаго искуства и упражнеши въ немъ. 

Новые танцы, какъ-то; полька, мазурка, 

вальсъь въ два па, и пр. недавно вошедпие въ 

свЪтьъ, встрётили, какъ обыкновенно случается 

съ новостями. многочисленную оппозицио. Даже 

и нынБ многе говорятъь объ нихь съ преду- 

бЪжденлемъ, суда конечно не понастоящему, но 

по преувеличенному выполнению ихъ. 
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Я думаю, что пора показать сущность этихъ 

танцевь, утвердить ихъ правила, опредфлать ихъ 

характеръ, и на конецъ доказать, что французеве 

салоны весьма легко могутъ допустить ихъ ни- 

сколько не оскорбляя ни пра.иний, ни въжаиво- 

сти, пи вкуса. 

Въ этомъ сочинение а разематриваю всЪ тан- 

цы, употребляемые пыиЪ въ свЪт% , оть фран- 

цузекаго контрланса до самыхъ новыхъ валь- 

совъ ‚ которые еще непринаты публикою , но 

могутъ войти въ свЪтъ. 

Итъкоторые кадрили и вальсы, арраижирован- 

ные. или составленньюе мною, необходимо доля:- 

ны были занять м$5ето въ этомъь руководствЪ®. 

Къ этому побудило меия благосклонное одобре- 

ие миогихъ свбтекихъ людей. 

Котильонъ,—исобходимое зав-пючеше Ж%5хъ 

баловь, требовалъ отъ меня особеннаго внима- 

ия. Я усиьль сосдииить болбе восьмидесяти 

фигуръ, совершенио отличиыхь одиа оть пру- 

гой. — что предетаваяетъ обширное поле для лю- 

обителей вальсовъ $5 кавалеры кону кл оры из- 

бЪгутъ пепрлатности оставаться безь даа на 

своемъ мЪсть. 

Надобно ли говорить, что сочинеше ‚ носвя- 

щаемое 60.16е тапцорамъ, нежели читателям , при- 

надлежащее болье Фхортоньяно, нежели био. по- 

тек, не можеть ихфть ии мааБйшаго притяза- 

шя на литературное достониство? Должио ли 

иросить сниесходительности къ страницамъ иисан- 

нымь вь рЬшие промежутки покоя, и весьма 

часто при овукахъ цолець и вальсовъ. 

Аань.Ктеу.ца 
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Признаюсь, что я писаль это сочииеше не 

безъ удовольствтя. Привязанный съ самаго дЪт- 

ства къ страстно любимому мною искуству, я 

всегда находиль истииное удовольствле въ пре- 

подавани его. 

Часы, въ которые я даю уроки и курсы тан- 

цовашя, составляютъ для меня праятнфйшее пре- 

провождене времени. Опыты моихъ учениковъ. 

мои постоянныя наблюден1я надъ ихъ усимями 

и успъхами , ихъ упражинешя ‚, въ которыхъ я 

всегда принимаю участ!е, (потому-что въ танцо- 

вальномъ искуств учитель всегда долженъ по- 

давать прим ръ), успбхи въ ев5тЪ отличныхъ тан- 

поровъ , образовавшихся предъ моими глазами, 

съ избыткомъ вознаграждаютъ меня за уста- 

лость и труды преподаванйя. 

Наконець, поша (4 4ап5е 465 за/опз, я, такъ ска- 

зать, находился на своей дорог%, въ кругу мо- 

ихьъ учениковъ , смотрфль какъ они таицуютъ, 

тапцоваль п самъ... Этого довольно чтобы ви- 

дЪть 40 какого честолюбля я могъ дойти. 

Пусть же это сочинен!е спосибшествуеть рас- 

пространеныо вкуса къ танцамъ, пусть увеличить 

число хорошихь и искусныхъ танцоровъ! цБль 

моя будеть достигнута, и дл, можеть быть, опять 

возмусь за перо, ие выходя изъ сферы, въ ко- 

торой благосклонность публики назвачила миЪ 

столь драгоцфнное мЪсто. 
Целлартусь. 
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ВОЗРОЖДЕНЦШЕ БАЛЬНЫХЪ ТАНЦЕВЪ. 

СравнивЪ Физюпомио нынфшняго бала съ тавцовальными 

собрашями только за пять пли за шесть афтъ предъ симъ, 

безъ сомиЪня увидимъ поразительную перемфну, произшед- 

шую въ привычкахъ, и если можно такъ сказать, въ нра- 

вахъ танпоровъ. 

Далеко ли то гибельное для баловъ время, когда хозяй- 

ка дома могла составить кадриль только при помощи не- 

слыхапныхъ усилий, требовавшихъ печальной необходимо- 

сти умолять каждаго тапцора, когда только н%которые 

кавалеры р®шались вызвать дамъ изъ ихъ уединен!я, про- 

хаживаясь, или даже безъ всякой граши влачась въ кадри- 

ли и почти не замЪфчая Фигуръ? 

апь.Кеу.иа 
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Теперь, напротивъ, въ большей части тапповальныхь со- 

брашй, какое воодушевлеше вдругъ замбнилю эту усталость. 

Быборть вальсерки, большее или меньшее достоинство кая;- 

даго вальсера, гром ь оркеетра, организашя мазурки, ХОДЪ 

котильона, ве эти подробности, нБкогда безразличныя, 

столь важныя нынЪ, достаточны дая возрождешя баловъ. 

Можно сказать, что въ иъеколько зимь произошло на- 

стоящее возрожздеше бальныхъ танцевъ; ие мое дЪфло 

указывать выгоды этаго возрождешя. Безъ сомиЪия кая:;- 

дый сожалЬлгь объ упадкВ искуства, которое такъ тЪено 

связывается съ законами вкуса и Франпузской обще- 

жительности. Какая ньигБ мать не почтетъь себя счастли- 

вою зная, что ея сынъ идеть па балъ танцовать, а не 

играть въ окарте, или бульотъ! 

Это возрождене таниевъ, которые ифкоторое время 

можно было почитать мертвыми, или совершенно упав- 

шими, безъ сомнЁн!я произошло въ слфдстые поваго эле- 

мента, пвошедшаго въ составъ баловъ — введешя мод- 

ныхъ танцевъ, которые такъ кстати нарушили однообраз!е 

лревнихъ. 

Чтобы прязесть въ примбръ самый общеупотребительный 

изъ повыхъ тапцевъ, какой переворотл, произвела полька, 

столько оспориваемая спачала, а ныиБ столь общеунотре- 

бительная? Въ какомъ танцовальномъ собран она ие 

имет места? Есть ли хотя одинъ молодой человфкъ, 

бывиий самымуь смертельным врагомт таицевъ, котораго 

полька не заставила бы отбросить свою апатию, чтобы 

охотно или не охотно прюбрЪсти талантъ вдругъ сдфлав- 

пийся необходимым? 

По этому ие противясь, какъ ифкогда дфлали, введенио 

этахъ модныхъ танцевъ, лучше принимать ихъ за то, что 

они суть, изучать ихъ въ ихъ истинныхъ началахъ, со- 

вершенствовать ихъ, если модно, особенно смотрЪфть, прав- 

да ли, что они противор$чатъ, какъ говоратъ, нацимь 

обычалмъ, нашимъ нравамъ, и даже нашему наиоиальному 

характеру. 

Но прейзде, нежели стапемъ излагать правила в оракти- 

цу, посмотримъ въ какомъ отношении: эти танцы сходны 

ань.кем.иа 
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или различны съ нашими древними Франпузскими танцами, 

Такимъ образомъ мы получимъ боле ясное поняте о ихъ 

особепномъ характер, и по естественному порядку дой- 

демъ до подробностей ихъ выполиешя. 

апь.Кем.иа 



БАЛЬНЫЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ. 

Сочинешя о танцповальномъ искуствЪ, писапныя во ‘Фран- 

ши, и въ другихъ земляхъ, весьма многочисленны, и од- 

нЪф составили бы ифлую библиотеку. Однаколуь надобио за- 

мЪфтить, что большая часть отихъ разсуждени! занимается 

почти исключительно театральными танцами, балетамя, во- 

обще вебмъ, что относится къ хорегрази. Едва только въ 

иБкоторыхъ изъ пихъ находится ифеколько словъ о баль- 

ныхъ танцахъ, о которыхъ любопытно было бы имфть 

точную историю каждаго вЪка. 

Я открыль причину рЪдкости сочинешй посвященныхъ 

исключительно изученио и преподаванию бальныхъ таицевь. 

Долгое время смфшивали, еше и вынЪ см5Ьшиваютъ, или 

по крайней мЪрЪ ие ясно отличаютъ бальпые танцы отъ те- 

атразльныхъ. Контрдаисы, кадрили, па и различные роды 

танцевъ, принятыхъ въ кажлую эпоху, почитали и почи- 

таютъ слФдетвемъ, или сокращешемъ балетовъь и па вы- 

полняемыхъ артистами. 

Самые бальные танцы, надобно призпаться, благоприят- 

ствовали этому смфшенио. Ни объ одномъ изъ пихъ иельзя 

сказать, что онъ исключительно назначепъ только для 

зала и не имбетъ въ большей пли меньшей степени сцени- 

ческаго характера. 

Теперь, я не боюсь высказать одно изъ основныхъь на- 

чалъ этаго сочинешя, бальные танцы, получивние за и\- 

сколько предъ этимъ лБтъ новый характеръ, могутъ 

быть почитаемы почти совершенно независящиеми отъ теа- 

тральныхъ. 

Опи имБютъ свой ходъ и свое па, прицадлежание 

исключительно имъ, и не имфютъ почти ничего общаго съ 

тЬмъ, чему аплодируютъ на сиеиЪ. 

Аапь.ЮКеу.иа 
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Это мифше утверждается на свидфтельств% фФактовъ, и па 

закон простаго суждешя. 

Не трудно понять, что самая изящная таннорка, или са- 

мый грашозный танпоръ потеряетъ на сценЪ нфкоторую 

часть своего преимущества. Также и артисты, или танцоры 

театральные, танцуя бальные танцы безъ предварительнаге 

спешальнаго упражиешя подвергаютея опасности, слишком 

ихъ преувеличить, и даже испортить, удаляясь отъ ихь 

настоящаго характера. 

Я не хочу унижать театральные тавцы, пи умевьшать 

обворожительное искуство Тальйони, Есслеръ и Гризи : но 

древняя пословица: кто можеть больше, тоть можеть мень- 

ше, имфетъ свое приложеше и къ тавцовальному искуству. 

Въ самомъ дЪфлЪ, грашозность свЪтская, бальная, есте- 

ственно должна отличаться отъ гращши театральной, пеобхо- 

димо требующей большаго изучешя, и въ ифкоторомъ ро- 

д болфе важной. Если же правда, что искусный театраль- 

пый танцоръ, привыкиий преодолЪфвать больния трудности 

своего искуства, не способенъ развернуть эту наивную лег- 

кость, и особенную непринужденность, которой требуетъ 

мазурка, или вальсъ въ два па, то не охуждая его за это 

можетъ быть скорЪфе надобно хвалить. 

Я не думаю проводить параллели между бальными и 

сценическими танцами. Я хочу только напомиить, что 

они отличаются одни отъ другихъ, что по моему мыЪнно, 

поможетъ объяснить оставлеше древиихъ танцевъ и ораня- 

те новыхъ. 

ПеремЪна правовъ и костюмовъ, измфичивость моды, 0с0- 

бенво требовашя нынЪшней развязности, безъ сомнфшя 

много спосифшествовали оставлению танцевъ ие давно быв- 

шихъ вь употребленши; но не должно ли также почитать 

одною изъ причинъ ихъ упадка н$фкоторое сближене, по- 

чти всегда вредное, существовавшее между ними и теа- 

тральными танцами,, которыхъ весьма часто они быди 

только невЪфриою кошею? 

И такъ, виноваты ли современные молодые люди, кото- 

рыхъ обвиняютъ въ томъ, что они не танцуютъ, но ходятъ, 

виноваты аи оци, что отказались отъ антрша, рондежамъ, 

и вообще всВхъ сложныхъ па, бывшихъ ифкогда въ боль- 

шомъ употреблеши, которые имБли большую невыгоду на- 
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поминая подЪь естественно пе совершенною и очепь часто 

смБшною Формою то, чте каждый день совершается на 

сценЪ съ совершенствомъ искуства? 

По этому можно спросить, правда ли, что, какъ говорятъ, 

только прихоть моды замфнила древи!е танцы повыми, ко- 

торыхъ, какъ изьфетно, главный характеръ состоитъ осо- 

бепно въ невычуриости, естественности, свобод движений, 

во всфхт, тьхь качествахъ, которыя можно почитать не 

отдфлимыми отъ свЪтецаго человЪка ? 

Чтобы лучше показать чувствительное различие, которое, 

по моему мифнию, существуетъ между бальными и сцени- 

ческими танцами, осмБливаюсь указать на самаго себл; ко- 

иечно л не имЪю пвужды говорить моимъ читателамъ, что 

преподаватель тсатральнаго искуства можеть имфть притя- 

заше па достоинство виртуоза, или артиста. 

Я знаю театральные танцы, потому что долгое время 

имблъ практику, какъ артистъ, во Франши и за границей; 

но когда я рЬшился посвятить себя всецфбло преподаванию 

танповальнаго искуства, когда я захотфаъ выполиить самъ 

новЪйиие танцы, которые л хотфл передать моимъ учеви- 

камъ, то долщенъ быалъ предпринять особенное изучен, 

которому безь сомииа много помогли мои прежния свЪ- 

дЬшя въ танцовальномъ искуств, но которое пе менфе 

было серьозно и совершенио спешазьно. 

МниЪ надобно было устранить изъ своихъ па и премовъ 

все, что было слишкомъ театрально, замфнить во многихъ 

случаяхъ навычную гранио простотою, брать за образецъ 

не великихъ артистовъ сцены, но искусныхъ таниоровъ 

Французекихъ, или инострапныхъ салоповъ, которые позво- 

ляли мнЪ изучать въ пихъ эти танцы, вышолияемые ими 

весьма часто по ппстиикту и по охъ собствениому вкусу, 

Перемфна, произшедшая въ характер танновальнаго ис- 

куства, необходимо должна была имбть вияне и ча пре- 

подаваше. 

Навыкъ иЪфкогда игралъь здЪфеь большую роль; тогда 

достаточно быдо заставить учециковъ выполнить ибкоторые 

па, перешедиие по преданию, иЪфкоторыя приличныя упра- 

жиеня, которыя были расточаемы академами тапцовашя, и 

когорыя вообще требовали весьма мало воображщешя со 

стороны премюдавателя. 

Аапь.ЮКеу.иа 
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Ный?Ъ же преподаватель, имЪя цЪаю образовать тапнцо- 

ровъ преимущественно для салоновъ, долженъ передать им, 

если можзио такъ сказать, весьма много своего. Онъ дол- 

жень главным образомъ полагаться ва свою проницатель- 

ность и уменье различать чтобы сообразовать упражнешя 

своихь учениковъ съ ихъ тБлосложешемъ, измЪиять по 

нужд вьышолиеше такого или другаго танца, сообразно съ 

расположешемъ каждаго, и наконецъ замБиять требовашя- 

ми естественности и хорошаго вкуса предашя илощаднаго 

метода. 

Эти идеи, изложениыя мпою коротко, естественно бу- 

лутъ развиты въ цбаомъ сочинении. 
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О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХЪ УПРАЖНЕНТЯХЪ. 

0 САЗЮТТ. 

Нельзя думать, чтобы новфипие танцы, пе смотря на 

ихъ видимую легкость и безъискуственность, могли обой- 

тись безъ предварительныхъ упражнешй имфющихъ цф.ию 

сдфлать гибкимъ тфло, приготовить къ выполнению па и 

пр!емовъ, и кромЪ того имфютъ темпъ, составляюний еуш- 

ность всякаго рода танцевъ. 

По этому, п можетъ быть болфе чфмъ друше, танцы, 

которыхъ главный характеръ состоитъ въ естественности и 

выражени, требуютъ предварительпаго изученя тфхъ па и 

тЪхъ движенш, которыя всегда будутъ составлять по от- 

ношению къ танцамъ то, что вокализашя, и друйя пред- 

варительныя упражненя по етношенио къ ифнно. 

По несчастию долгое время пренебрегали изучешемъ тан- 

цовальнаго искуства. Не смотря па свою древиость это ис- 

куство, почти природное Французское, было почитаемо 

безъ различно, какъ что-то излишнее, что безнаказан- 

по можно изключить изъ круга хорошаго воспитания. 

Думали, что знав!е Фигуръ кадрили, которое можно пр- 

обрЪсть въ два или три урока, достаточно дая молодыхъ 

людей, чтобы даровать имъ право на титулъ отличныхъ 

людей и свфтскихъ. Часы, которые были посвящаемы иБ- 

когда изучению па, употреблялись на друга упражзнешя 

тБлесныя, весьма отличнаго свойства, напримфръ гимна- 

стикф, совершенно новому изобрЪтенио, которой достоин- 

ства я не стану опровергать, но скажу только, что она ие 
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можетъ замфиить преимущества гибкости и граши, которыя 

можетъ дать только одно танцовальное искуство. 

Отсюда произошло, что каждый день во время препода- 
вав1я намъ случается встрЪчать корпусы лишенные всякой 

гращи, поги и руки приводяпие въ отчаяв!е своею негиб- 

Костю для изучен!я танцевъ, которыхъ настоящее выпол- 
неше требуетъ столько легкости и свободы. 

Мы часто бываемъ доведены до того, что преподаемъ 

болфе механизмъ па, нежели самое па. Въ самомъ дЪаЪ, 

зависитъ ли отъ преподавателя импровизировать въ нфсколь- 
ко уроковъ нЪжность ноги, руки отдфлевныя отъ тфла, 
головы свободно движунцяся на плечахъ и множество дру- 

гихъ условй естественныхъ танцевъ, составляющихъ су- 

щественное достоинство ихъ? 
Но, если я говорю, что полезно, и даже необходимо, 

сначала изучить танцовальное искуство въ его началахъ 
прежде изучения самыхъ танцевъ, то этимъ я не хочу ис- 

пугать на родителей, ни тфмъ болфе ученикозъ, которые 

судили бы о пасъ по метод прежнихъ преподавателей 
танцовальнаго искуства. 

Къ счастио танповальное искуство также приняло уча- 
сте въ новЪйшемъ прогрессЪ, и освободилось отъ застарф- 

лой практики, такъ долго удерживавшейся. Пусть разувЪ- 

рятся : у насъ н$тъ уже въ таиповальныхъ залахъ тЬхъ 

мучительныхъ ипструментовъ, извфстныхъ подъ именемъ 
коробок5 (ЪоЦез), въ которые заключали бфдныхъ дфтей, 

подъ предлогомъ исправлешя ихъ внфшности (4е 4оппег 4и 

Чейог$), какъ говорили тогда. Я думаю, что нынЪ отказа- 

лись уже заставлять учениковъ по ифлымъ часамъ выпол- 
пять одно и тоже движеше, или другое упражнеше ослаб- 

ляющее, монотонное, котораго одного достаточно для объя- 

свен!я той неблагосклонности, которой подверглось пзуче- 

ше началъ танцовальнаго искуства. 
Преподаватель долженъ сообразовать предварительвыя 

упражнешя съ расположенемъ ученика, и особенно съ со- 

временнымъ вкусомъ. Не входя здфесь въ подробности, ска- 
жу, что существуетъ большое число па, или танцовальныхъ 

этюдовъ, способныхъ смягчить члены ученика, которыя 

можно разнообразить для избфжаня скуки, этого неизбЪж- 

цаго зла во всЪхъ искуствахъ. 
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Приведу в6 примьръь танешь, который давио уже не 

употребляетса во Франц, но который находить еше и1;- 

которыхЪ приверженцев вВЬ дру ГИХЪ странахъ, —— придвор- 

ный менюеть. 

Этотъь танеиъ слишкомъ отдаленъ оть нашихъ правовъ, 

чтобы модно бызо думать о его возставовлеши. Но, какъ 

этюдъ, онь припоситъ весьма больпия выгоды : ойъ с000= 

щаетт, корпусу благородныя и граицтозныя позищи, и, какь 

я уже употреблялъ сравнеше съ ииемъ, скажу что эти 

древше танцы подобны отрывкамъ древнихъ онеръ, из- 
чезнувшихъ изь репертуара, которые заставляютъ выпол- 
пять молодыхъ пфвцовъ, чтобы дать гибкость ихъ голосу и 
образовать ихъ стиль, 

Чтобы окопчить все относящееся къ прелварительнымъ 

упражнешямъ, и опредЪлить, если можно, обязанности со- 
времепнаго преподавателя танцовальнаго искуства, я дол- 
женъ припомнить, что мы це беремсл, какъ бывало, упра- 
влать малфйшими движенями нашихъ учениковъ во всемъ, 

что относится въ обыкновеннымъ дЪйстшямъ жизни. 

Бызо время, когда таниовальный учитель училъ садить- 

ся, ходить, переходить залъ, садиться въ карету, надЪвать 

перчатки, махать опахаломъ, и проч. Все это помогло безъь 

сомнбшя сдфлать танцовальное искуство смфшнымъ, и по- 

читать его дфтскамъ и тщеславнымъ, выполняемымъ нани- 

чаще въ ущербъ естественности и добраго вкуса. 

Мы совершенно отказались оть этихь готическахъ пре- 

дани. Мы уже не начинаемъ своихъ уроковъ тавцовашя 

привЪгствемъ, или классическимь салютомъ, и во вефхъ 

случаяхъ, если бы намъ было иеобходимо дать понлте о 

привЪфтста самымъ маадшимъ изъ нашихъ ученоковъ, то 

мы не будемъ уже заставлять ихъ «принать первую пози- 

щю въ передъ, третью, потомъ вторую, потомъ ногу, сто- 

щую въ первой позищш, отнести пазадъ, и пр.,» какъ 

объ этомъ говорится въ танповальныхъ руководствахь, еще 

сиржихъ. 

Мы во всемъ совфтуемсл съ природой: учитель дбезъ вся- 

ьаго сомишьнЕя можеть Помочь ей, и разбить ее съ помонию 

средетвъ, доставляемыхъ ему тапоцовальнымь искуствомъ, 

но природа должна быть его законом, его руководителемъ. 
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Ученикъ выполняюний съ пифкоторымъ совершенствомъ по- 

ноБфИйние танцы, которые я не бо1ось назвать танцами 

естественными, будетъ умЪть ходить, привБтствовать, пред- 

ставляться съ гращшею. Учителю нфтъ никакого, или почти 

пикакого дфла до всфхъ этихъ подробностей. 

Не буду распространяться касательно наблюден, отно- 

сяшихся къ предварительнымъ упражнемямъ бальныхъ 

танцевъ. Я сказалъ довольно, чтобы понять, что этюды не 

могутъ быть исключены изъ преподаван1я ихъ. Истинпые 

любители танцовальнаго искуства поймутъ собственнымъ 

опытомъ необходимость нЪфкоторыхъ  предварительныхъ 

упражнений прежде выполпен1я па и Фигуръ. 

Теперь мы можемъ приступить къ разсмотрЪн!ю каждаго 

танца; прошу сенисходительности и вниман1я къ моимъ 

указашямъ. 

Понятно, что тацпецъ нельзя объаспить на словахъ; 

онъ понятенъ болЁфе для глазъ, нежели дая ума. По это- 

му я главнымъ образомъ буду обращать внимаше боле 

на стиль и характеръ каждаго танца, болфе на его отли- 

чительную Физ!опомно, оставляя заботамъ учителя подроб- 

ности па и хореграФическай языкъ, понятпый только при 

помощи выполнения, 
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ФРАНЦУЗСКАЯ КАДРИЛЬ. 

Справедливо, что французская кадриль имфетъ превму- 
ество предъ другими танцами, не только по праву своей 

лревности, пои потому что и ный запимаетъ еще зам]; 

чательное мЪесто па балахъ, гдь таицуется, какъ извЪстно, 

на равиф съ вальсами и польками. 

Подробности пяти фигуръ, составляющехъ эту кадриль 
съ нЪфкотораго времени значительно упрощены, что облег- 

чаетъ описаше ея, паходящееся въ большей части сочи 

пеши о новфйшихъ танцахъ, 

Только одиф дамы исполияютъ еше нфкоторыя па, и 
принимаютъ аттитюды, свидфтельствуюние о ифкоторой 

танцовальной бодрости. Что же касается до кавалеровъ, то 

они ограничиваются большею частйо холздешемъ весьма 

часто безъ велкой внимательности и соблюдения такта. 

Это хождеше, какъ оно пе было пебрежно, можеть 

имфть свою грацио и характеръ, если танцоры будуть 

тщательно выполнять его. Но извЪстио, что па большей 

части баловъ, танцоры поставляютъ себф закономь пе дЪ- 

лать пи малфйшаго па, соперцичая межлу собою въ равно- 

дупии и хололности, тапцуя такъ, какъ гулаяютъ, иаи 

идутъ по троттуарамъ. 
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Мпомя причины споспфшествовалм тому, что Француз- 

ская кадриль потеряла характеръ танца: прежде всего, 

какъ я уже сказалъ, свойство самаго па, болышею частно 

принужденнаго, требующаго, по своему сходству съ па 
театральнымъ, слишкомъ большаго развит!я тфлесной лов- 
кости, не приличнаго для свфтскихъ людей; далфе, мово- 

тонвость ея пяти Фигуръ, которыхъ частое выполнене мо- 

гутъ произвести пресыщен!е и скуку; наконецъ, и болфе 

всего, малообъемлемость нынфшнихъ салоновъ, которая мо- 
жетъ произвести вредное вмян!е на танцы всякаго рода. 

Когда обычай захотЁлъ, чтобы въ салонф заключалось 

не боле двухъ или трехъ лицъ, которые могли бы улдоб- 

но помфститься въ немъ, то необходимость требовала отка- 

заться отъ па, аншенмановъ, аттитюдовъ, всего, что соста- 
вляло достоинство истиннаго танца. 

Я ограничусь краткимъ перечислешемъ пяти Фигуръ, со- 
ставляющихъ кадриль, только для того, чтобы указать 

разныя перемфны, или сокрашеня, которыя произвела въ 

вихъ мода. 

Первая фигура, получавшая не слишкомъ грашозное ва- 

зван!е панталоновь, (раша]оп) состоитъ, какъ и прежде, 
изъ большаго шена, балансе дамъ, шена дамъ, променпада, 
и демишена. Единственная замфчательная перем$на — опу- 
щен!е турдемэна, имфвшаго мфето балансе. 

Вторая Фигура, называемая лътомо (616) всегда состо- 
итъ изъ аванде, котораго подробности столько извЪфстны 
всфмъ, что не требуютъ повторен!я. И здЪсь послЪ конеч- 

наго балансе турдемэнъ опускается. 

Въ третьей фФигурф (а роше) не дфлаютъ траверсе въ 

право, но идутъ тихо давая лфвую руку дам стоящей ви- 

зави, а правую своей дамф, и ожидаютъ балансе-катръ. 
Прежнее дозадо замфнилось авандё, послЪ котораго сл1- 

дуетъ аваикатръ, балансе-а-катръ, траверсе, английские де- 

мишены, какъ и прежде. 
Въ четвертой ФигурЪф, называемой пастушкой (]а разоигеПе) 

надобно замфтить опущен е соло кавалера, ИзвЪстно, 

что въ древнемъ танцф эта Фигура доставляла кавалеру 

случай показать свой талантъ. НынЪ пропущено это со- 

ло кавалера всегда сопряженное съ нфкоторою вычурностию. 
Теперь пастушка выполняется съ большею удобностю. 
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Кавалеръ ведетъ свою даму къ кавалеру визави, который 

даетъ ей лЪвую руку, а правую своей дамЪ, стараясь, что- 

бы онЪ находились нфсколько въ сторон%. Опъ ведетъ ихъ 

впередъ и назадъ, потомъ впередъ до кавалера, который 

остается одинъ ; зд$сь онъ заставляеть ихъ сдЪфлать полу- 
кругъ на мЪфетф, и оставляетъ первому кавалеру, ксторый 

исподняетъ съ ними тоже, что дфлалъ прежний. Когда да- 

мы въ другой разъ сдфлаютъ полукругъ на мЪсть, то дод- 

жны стать въ такое положене, чтобы образовать ронъ-а- 

катръ, за которымъ слфдуетъ длемишенъ, оканчиваюций 

Фигуру. 

Я не говорилъ о Фигурб, называемой трели (а 1655), 

которая выполнялась ифкогда вмфсто пастушки. Эта Фигу- 

ра, извфстная всфмъ, па Парижскихъ балахъ вышла изъ 

употребленя, и кажется ей пе суждено, когда либо поя- 

виться снова. 

Пятая Фигура, называемая финалом», не заслуживаетъ 

никакого особеннаго замфзчан!я: она есть не иное-что какъ 

повтореше авандё, которому предшествуетъ шассе-круазе-а- 
катръ; Фигура оканчивается общимъ шассе-круазе. 

Мы видимъ, что нфтъ ни одной изъ пати тигуръ, кото- 

рая не была бы сокращена въ н5которыхъ подробностяхъ, 

и я не сомпфваюсь, что ихъ сократятъ еще. Но я совфтую 

учителямъ всегда пачипать уроки Французскямъ контрдан- 

сомтъ, употреблявшимся въ начал, съ па, фигурами и ан- 
шенами, оставленными въ саЪдств!е сокращен. 

Контрлансъ, при достаточномъ пространств$, - всегда бу- 

детъ превосходнымъ упражнешемъ для молодыхъ таицо- 
ровъ, которые выучатся двигаться съ грашею и ловкостио. 

Что касается Француской кадрили, употребляемой нынЪ 

въ большей части салоновъ, то нельзя не видЪть, что ея 

господство, какъ танца, почти кончилось, и что весьма 

трудно, чтобы она сдЪфлалась па будущее время чфмъ-либо 

другимъ, а пе тЁфмъ что она сдфлалась нын%, не танцемъ, 

но поводомъ къ болтливости, временемъ отдыха, необхо- 
димаго среди вальсовъь и полекъ. 

Безъ сомнфия можно пожалфть объ упадкЪ французска- 
го коптрдапса, вспоминая о его прежней славф. Однако 

если обратить внимаше на то, чёмъ онъ сдфлалея, и чрезъ 
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какой послЁдовательпый рядъ измфиепи онъ лишился 

большей части своихъ украшений и своей прелести, то мо- 

жетъ быть не должно слишкомъ сожалбть объ немъ, осо- 

бенно послф того, что онъ уступилъ свое мЪсто другимъ 

тапцамъ, которые, при педостаткЪ другаго достоинетва, 

поддерживаютъ воодушевлеше баловъ и ревпость танцо- 

ровъ, 
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ПОЛЬКА. 

Теперь мы будемъ разсматривать одинъ изъ древифйшихъ 

и самый общеупотребительньый изъ повЪйшихъ тапцевъ, 

польку, тачецъ, который ный можетъ быть почитаемъ 

Французскимъ, не смотря на свое иностранное провзхож- 

деше, ибо онъ обязанъ Франции! своею громкою славою и 

и своимъ характеромъ всеобщиости. 

Не хочу напоминать здфсь о томъ, сколько произошло 

По случаю польки книгъ, фельетоновъ, поэмъ, театраль- 

ныхъ и музыкальныхъ пьесь, ни о тфхъ нападкахъ, кото- 

рымь она подвергалась въ эпоху своего появленя, и надъ 

которыми она такъ восторжествовала. Я исключительно 

займусь только самою сущиостио, или техническою частию 

танца. 

Положеше кавалера и дамы въ полькф, почти одинаково 

съ положешемъ ихъ въ обыкновенномъ вальсЪ: кавазлеръ 

долженъ находиться почти противъ своей дамы. Онъ дол- 

женъ поддерживать ее правою рукою, протянутою до та- 

ли. Рука, назначенная для поддержашя дамы, есть един- 

ственная часть тфла, въ которой должна обнаруживаться 

нЪфкоторая кр$пость; непринпужденность, наивность, свобода, 
должны обнаруживаться во вефхъ движешяхъ. 

ЛЪвая рука, держащая руку дамы, должна быть полу- 

простерта отъ корпуса, ни слишкомъ протянута, ни слиш- 

комъ согнута, что въ одномъ случа можеть произвести 

сффектъ, а въ другомъ будетъ безобразно. 

Кавалеръ долженъ держать даму ни сдишкомъ близко, 

пи слишкомъ далеко. Слишкомъ большое сближеше иро- 

тивно законамъ благоприличтя и изящества, слишком боль- 
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шое отдалеше сдфлаетъ весьма труднымъ и даже невоз- 
можнымъ круги и эволющи, составляюпие часть выполне- 
шя танца. Кавазеръ долженъ опредфлить по собственному 

своему вкусу законъ этого пространства между нимъ и его 

дамой. 

Дама должна держать правую руку въ аЪвой рукЪ кава- 
лера, а другою рукою опираться на плечо его. Голова ея 

должна находиться въ естественномъ положени, избЪгать 
возвышеня, паклоневя, обращен!я въ сторону, въ правую, 

или въ лфвую; этотъ самый простой аттитюдъ, приличный 

болфе всего полькЪ, приличенъ также и всфмъ танцамъ, 

или вальсамъ, о которыхъ мы будемъ говорить виже. 

Дама должна совершенно отдаться на произволъ своего 
кавалера, который одичъ даетъ ей направлен!е , приводить 
на то, или на другое мЪсто зала, начинаеть или остана- 
вливается. Лама пр!обрЪтаетъ т5мъ большую славу хорошей 

танцорки, ч$мъ съ большею довфренностшю и легкостю 

повинуется всему, что кавалеръ заставляетъ ее дЪфзать. 
Объ этихъ подробностяхъ аттитюда, которымъ необхо- 

дима помощь учителя, я буду еще говорить, разсуждая о 

вальс въ два па. Трудно изгладить дурную привычку, у- 

коренившуюся однажды; часто достаточно одного ложнаго 

аттитюда чтобы на всегда испортить вальсъ ученика, ко- 

торый на вфкъ останется неповоротливымъ, неграшознымъ 

по педостатку хорошаго направлешя первыхъ уроковъ тан- 

повальнаго искуства. 

ань.Ктем.иа 
——=нл& рФ=Б=р Рр2УЯ82 Я —',,:|{:.,’АААА_ = 



ПА ПОЛЬКИ. 

Полька танцуетея по такту въ двф четверти (*/,) дви- 

жешемъ военнаго марша, не много медленно (1). 

Попытаюсь дать поняше о па, прося читателей 

извинен1я въ томъ, что это разсуждеше, какъ и всЪ раз- 

суждешя этого рода, по необходимости буделъ сухо. ЗдЪеь, 

болфе чфмъ гдф 1160, я долженъ отбросить въ сторону вся- 

кое притязаше на изящество слога, и стараться только объ 

ясность п точности. х 

Па полки раздфляется на три темпа. 

Въ первомъ темп, пятка лфвой поги должна быть под- 

нята къ правой, пе переходя за нее, такимъ образомъ, что- 

бы она касалась икры. Въ этомъ положен быстро подни- 

маются на правой ногф, давая толчокъ вой, которая лЪ- 

лаетъ глисалъ впередъ въ четвертой позиииг. 

Второй и треш темпъ состоять изъ двухъ малыхъ 

па, дБлаемыхъ иебольшамъ легкомъ полскокомъ каж- 

дой поги, стараясь, держать об поги почти на одной 

лини. 

Во-второмъ маломъ па поднимается правая нога, кото- 

рой пятка должня находиться близь сгиба дфвой, и вь 

1. Метропомъ Мельзела, 101.9 

Данжешя вальсовъ, полект и вебхь тавцевъ, о которыхъ говорится въ 

нь эгомь сочинеши, указзны Максимомъ Алзькономъ, 
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этомъ положенш проходить четвертый темпъ такта, по 

этому обозначаются только три темпа. Потомъ начинаютъ 
съ другой ноги и такъ далЪе. 

Кавалеръ всегда долженъ начинать съ лЪфвой ноги, а да- 

ма всегда съ правой, какъ въ обыкновенномъ вальсЪ. 

Въ выполнен полька представляетъ многя частныя 
эволющи, много благопруятствуюния разнообразию ея, ко- 

торыя основательно можетъ понамать только искусный 

танцоръ. 

Опъ долженъ вертфть свою даму во веб стороны, то 

вправо, то вафво, приближать, или удалять ее отъ себя по 

прямой лиши, съ помопию движешя, извЪстнаго въ вальсЪ 

подъ именемъ редовы; даже онъ долженъ въ иЪфкоторыхъ 

случаяхъ, особенно если пространство для танцуюшей пары 

весьма мало, заставлять свою даму кружиться на мБстЪ, 

убавляя па, такимъ образомъ, чтобы совершенно вертфть ее 

вокругъ себя. 

Не считаю пеобходимымъ повторять, что всф эти варя- 

ши совершенно зависятъ отъ воли кавалера, который мо- 

жетъ вводить ихъ въ танецъ, сообразно его Фантазш, пли 

требовашямъ мЪетности. 

Въ первыя времена появлешя польки выполнялись фн- 

гуры. Кавалеръ начиналъ, лержа свою даму правою рукою, 

какъ въ лревнемъ аллеманф, ипотомъ обрамалея къ вей то 

лицемъ, то спиною по перемфино. Такя:е къ обыкновенно- 

му па примфтивали такъ называемое богемское па, или 

двойную польку, пвыполиявшееся афвою погою во вто- 

рой позиши ияткою въ полъ а носкомъ вверхъ, точно 

такъ, какъ вт па по.паиинеля. 

Но малость салоповъ, а можеть быть также и Француз- 

скШш вкусъ, пи въ какомъ случаБ пе позволяющи на- 

рушать свои права, заставили отбросить всв эти прина- 

длежности польки, которыя я не думаю защищать, по- 
тому что съ самаго начала онЪ пали. 

Единственныя Фигуры польки, выполняемыя нынЪ, со- 

стоять въ Финальномъ котильонф, и говоря о посафд- 

немъ, мы увидимъ, которыя изъ нихъ принадлежать 

полькф. Этотъ танець во весь ходъ бала, сохраняетъ вс\Ъ 
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виЪиние признаки вальса, съ которымъ, какъ мы увидимт, 

онъ имфетъ много сходства и даже родства относительно 

направлешя и аттитюдовъ. 

Полька, явившись въ Французсые салоны въ блескЪ сво- 

сй славы, получала со дня на день иовые успЪхи. Це ко- 

леблясь можно сказать, что она твердо и на долго усвое- 

на, потому что опа низошла даже до пизшихъ слоевь об- 

щества, была даже не одинъ разъ искажена и обезображе- 

на пев$рными толковашями, ве теряя чрезъ это своей 

славы и права на отличе и изящество. 

Въ то время, когда я пишу эти строки, нЪфкоторые 

вальсеры начинаютъ по немногу презирать польку, по- 

читая ее танцемъ уже пережившимъ свое время, и охотно 

оставляя выполнен!е ея тавцорамъ новичкамъ. 

По моему мифиио, это пренебрежеше совершенно ипере- 

ходяшее,  неложный  предвфстникъ большаго  усиб- 

ха. Пе имфя увлечен вальса въ два па, пи пыакости 

и разнообразтя мазурки, полька обладаеть другими с0б- 

ственно ей принадлежащими преимуществами. Своими пр!- 

ятными и гращюозными движешями, свойствомъ своего па, 

такъ удобно подчиняющагося всфмъ прихотямъ вальсера, 

характеромъ своихъ позъ, большею частио воодушевлеи- 

ныхъ счастливымъ музыкальнымь чувствомъ , она о-- 

безпечила за собою мфето па балахъ, гдф доставляетъ 

танцорамъ времл покоя пеобходимаго среди лихорадочныхть 

волнен!й вальса. 

Мнимая легкость полька могла произвесть, въ сафд- 

сте  общенародности, если не совершенное падение, 

то по крайней мЬрБ удалбые ея изъ ин Бкоторыхъ са- 

лоновъ; но скоро мнфше, будто въ пять или шесть 

уроковь можно стать въ ряды искусныхь танпоровъ, 

было брошено. 

Въ этомъ танцф, какъ и во вефхъ другохъ, есть свой о- 
собевные иязные оттфики, воторыми невозможно вдругь 
овладфть, и даже свои дЪфйствительвыя трудвости. которыя 

можно иобфдить только постояннымъ упражнешемъ. 

Если кто либо захочеть выполнить польку на балу 
без» достаточнаго предварительнаго упражиеня,  онъ 

булетъ если не смфшонъ, то по крайней мфр? не ловокъ. 
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запутанъ и во всякомъ случаЪ будетъ разногласить съ со- 
вершенными танцорами. 

Одна только полька дурнаго тона импровизируется , но 

полька благороднаго общества всегда требуетъ преподавашя 

и изученя. 
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ВАЛЬСЪ ВЪ ТРИ ПА ('). 

Вальсъ въ два па нын% находится въ гораздо боль- 

шемъ употреблеши, хотя и не имфетъ никакихъ особен- 

ныхъ преимуществь предъ своимъ старшимь братцемъ, 

которыя могли бы достаточно оправдать это предпо- 

чтеше, 

Однакожъ я думаю, можно пожалфть о совершенномъ у- 

падкЪ древияго вальса. Выполняемый съ грашею и безь 

притворетва, вальсь въ три па долженъ правиться, и всег- 

да будетъ составлять съ своимъ сопериикомъ приятную 

диверсно. 

Вирочемъ и нын$ еше онъ удерживаеть свое мЪето во 
многихъ собрашяхъ; по этому необходимое знать по край- 

ней мЁрЪ начала его, хотя приложеше ихъ случается весьма 

рЪфдко. 

Несколько лфтъь тому назадъ, я всегда препода- 

валъ вальсъ въ два па прежде вальса въ три па. Но 

въ послфдетвш, когла мода окончательно объявила себя въ 

пользу посафдняго, изучене лревняго вальса стали считать 

не болфе, какъ предметомъ роскоши, любопытства, но не 

необходимости. Лица, выполняюния его теперь, дфлаютъ 

это весьма часто по воспоминанио, и очень рфдко случает- 

ся, чтобы къ таниовальному учителю явился ученикъ съ 

серьознымъ памфрешемъ выучить вальсъ въ три па. 

Не смотря ва то, я убБжденъ, что въ немъ всегда най- 

дутъ упражнеше благоприятное не только для самаго валь- 

са, но также и дая другихъ танневъ, преимушественно 

требующих гибкости движешй, которую можеть раз- 

вить преимущественно вальсь въ три на. 

1. Метрономъ Мельзеля, 66, < 
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Обыкновенно говорятъ: вальсъ в5 два и три темпа, но 
я думаю, что лучше сказать вальсъ в5 0ва и три па. По- 

слфднее выражене, по моему мнфнио, помогаетъ избфгать 

смЪшеня, запутанности и недоразумф ний. Извфетно, что 

танцуя, выполвяютъ па, а не темпы, которыми хотятъ 000- 

значить его. 

Особенно вальсъ въ два па, который такъ часто былъ 

обвиняемъ въ томъ, что онъ противорфчитъ заковамъ так- 

та, долженъ бы называться вальсомъ въ лва па. ВсВ безъ 

затрудненя допустятъ, что въ тактъ извфстной мфры мож- 

но сдфлать столько па, сколько угодно, болфе или менфе, 

лишь бы только онф находились въ согласм сь мЪрою. 

Но сожалфя, что съ самаго начала не приняли слова па, 

вмЪсто слова темпь, я долженъ удерживать принятое 

выражеше, не беря на себя труда преобразовывать языкъ 

и ограничиваясь желашемъ, чтобы несвойственное выраже- 

не замфнили другимъ болфе правильнымъ ('). 

Хотя, подъ статьею вальсъ въ два па, я надфюсь дока- 

зать, это онъ нисколько не противор$читъ мБрЪ, какъ ино- 

да несправедливо говорятъ, однакожъ признаюсь, что вальсъ 

въ три па находится въ большемъ согласи съ движенемъ 

музыкальнаго риема, ивъ этомъ, безъ сомнфшя, заключает- 

ся неопровержимое преимущество его для слуха и глазъ 

зрителей. 

НЪкоторая холодность, небольшая монетонвость въ цф- 

ломъ, безпрестанное круговращательное движеше, описы- 

ваемое танцующими, суть главныя невыгоды вальса въ 

три па, которыя могли спософщшествовать упадку его. 

Также весьма часто онъ имфетъ недостатокъ соглас!я и такъ 

сказать, вифшиее раздфлеше между вальсеромъ и валь- 

серкой; посдфдняя отдаляется сколько можно отъ своего 

кавалера, отворачиваетъ голову, бросается назадъ, и кажет- 

ся готова оторваться отъ него, что при всЪхъ приятностяхъ 

поваго вальса, производить эффектъ самый пепрятный и 

безобразный. 

Випрочемъ, для справедливости надобно замфтить, что 

') Эго замбчаше авгора огносится кь транцузекому языку; руссь не 

имЪеть вужды въ этомъ исиравлен!и. — Переводч. 
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большею частно танпуютъ вазьсь въ три па сообразно съ 

своими собственными понят1ями, не получая совЪтовъ учи- 

теля. Отсюда происходятъ ть ложные преувеличенные ат- 

титюды, ть тысячи кривлян!, тЪ шаганья съ подшае- 

пами и подхлепами, или ть обращешя безъ выражен!я на 

пяткахъ, которыя уподобляютъ нфкоторыхъ вальсеровъ на- 

столишмъ автоматамъ. 

Попытаюсь указать однажды навсегда аттитюдъ и па 

вальса въ три па, дая того по крайней мЪрф, чтобы су- 

дить о настоящей Физюном!и его, не обращал вномашл на 

то хотятъ ли его оставить совершенно, или допускать 

какъ четвертую или пятую часть продолжентя танцовальныхъ 

собранй, какъ это дЪлаютъ нынш%. 

Кавалеръ долженъ стоять прямо предъ лицемъ своей да- 

мы, и держаться прямо, ие вытянувшись, безъ папряя;е- 

шя, ци согнувшись. ЛЪфвал его рука должна быть окру- 

глена съ рукою дамы, образуя выгнутую дугу. 

Кавалеруь пачинваеть съ алфвой ноги, дама съ правой. 

Па кавалера произходить движешемъ дЪвой ипоги прямо 

передь дамою. Это первый темнъ, 

Кавалеръ заноситъ правую ногу назалъ лЪвой, ине мно- 

го скрестя ихъ, пяткой вверхъ, носкомъ въ землю. Это 

второй темпъ, 

Потомь вертится па обфихъ погахъ становясь на но- 

скахъ, чтобы правая пога вьипла впередъ, въ третьей по- 

зиши, протагиваеть правую ногу въ сторону, скользить 

лфвою пногою въ сторону, вертясь на правой, потомь по- 

двигаеть правую ногу впередъ въ третьей позиши. Вотъ 

тремй, четвертый, пятый и шестый темиъ. 

Дама начинаеть въ одно время съ кавадеромь съ чет- 

вертаго темпа, выполнияетъ пять и шестой, и продолжаеть 

первый, второй, трет и такъ далфе. 

Приготовлеше дБлается кавалером : опъ выставляетгь 

правую ногу не много впередь на первый темишь такта, 
пропускаеть вгорой, и подскакиваегь иа правой ног под- 

пявь лЬтую ногу, чтобы быть на третьемь темпь, и начи- 
наеть первое па вальса. Это ириготовлеше даетъ дам, сиг- 

наль кь началу. 
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Съ шестью первыми па должно описать полный кругъ 

и употребить два такта. Прежде считали тремя равными 

па : теперь справедливо измфнили этотъ вредный обычай, 

па томъ основан, что первыя три па дфлаются не такр 

цакъ три послЪдн!я. Лучше считать шестью связными одно 

съ другимъ па, чтобы ученикъ могъ лучше почувствовать 

темпъ, который онъ долженъ обозначать. 

Чтобы показать, какимъ образомъ съ помонию этихъ 

шести па можетъ быть описанъ цфлый кругъ, я имфю 

привычку въ моихъ урокахъ и курсахъ ставить ученика 

предъ стфною, Я его заставляю сдфлать полукругъ съ но- 

мощию трехъ первыхъ па, которыя заставятъ его обратить- 

ся спиною къ стфнф, потомъ исполнить другой полукругъ 

съ помопию трехъ другихъ па. 

Такимъ образомъ три первыя па всегда должны вы- 

полняться въ первомъ  полукруг$; тоже надобно сказать и 

о трехъ посл$днихъ. Въ четвертомъ па кавалеръ долженъ 

не обращаясь поставь свою ногу между ногъ своей да- 

МЫ, ВЫПОЛНИТЬ полкругъ. проходя предъ дамоюпятымъ па, 

и приблизитв-<Иравую ноу въ шестой темпъ. 

Н$фть необходимости напоминать, что какъ въ вальсф въ 

три па и въ полькф, такъ и во всякомь другомъ танцЪ, 

которыхъ подробности я укажу, падобио обнаруживать 

болыную гибкость, движения столь же легкя, какъ и есте- 

ственныя, не сохраняя шеи въ неподвижномъ положена, 

и несмотря ито, избЪгать веЪхъ двиен! головы, под- 

нят!а, или наклоненшя, которыя будутъ имфть притворство, 

но никогда дЪбствительной грашш. 

Нога танпорки, какъ и танцора, должна сохранять свою 

обыкновенную позишию: всякое выбрасываше во вы, вся- 

кое выгибъ ноги только вредятъ вальсу. 

Не должно стараться ни становиться на носкахъ, ни 

оставаться какъ бы пригвожденнымъ на пяткахъ : только 

половиною поги надобно вестись по паркету, чтобы такимъ 

образомъ сохранить сколько можно болЪе твердости, не 

вредя нисколько легкости. 

Только въ ифкоторыхъ случаяхъ, и когда дфло идетъ 

объ выполнеши нфкоторыхъ особепныхъ трудностей валь- 

са въ два па, позволяется, и то только для дамъ, остав- 
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лять обыкновенную позицию, и не много подниматься на но- 

скахъ, какъ мы это увидимъ ниже. Но это только исклю- 

ченл, и можно сказать, что во всфхъ движешяхъ вальса 

Корпусъ не долженъ оставлять естественной позищи, кото- 

рая обезпечиваетъ и внфшнее изящество и свободное вы- 

полнен!е па. 
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ВАЛЬСЪ ВЪ ДВА ПА. 

Вальсъ въ два па по справедливости, можеть быть, на- 

зывается уа|5е 4иа ]ог, и кажется долго непотеряетъ той 

единодушной благосклонности, которою онъ пользуется 

какъ во Франции, такъ и за границей. 

МнБн{е, давно утвердившееся, что этотъ вальсъ противо- 

рфчитъ такту, не могло, какъ я уже сказалъ, устоять предъ 

испыташемъ ума и слуха, 
НЪкоторые утверждали, что вальсъ въ два па грфшетъ 

противъ граши, что древн!й вальсъ яснфе и удобнъе по- 

казываетъ достоинство вальсеровъ, между тфмъ какъ новый 

вальсъ представляетъ глазамъ только кратк и поддерги- 

ваюпий бБгъ, безъ всякихъ балансовъ корпуса, и кача- 

нй головы, этихъ необходимыхъ украшен истиннаго 

вальса, 

Я думаю, что весьма трудно опредфлить истинное значе- 

н!е слова грашя, которое часто измфняетсея сообразно съ 

вфкомъ, и подобно всему въ этомъ м!рЪ, имфетъ свои от- 

тЁнки и свои приличя. Каждый народъ въ каждомъ вЪъкЪ 

безъ противорЪч!я почитаетъ свой собственный танецъ са- 

мымъ грашознымъ. Можно найти много причинъ въ поль- 

зу вальса въ три па; но я также не сомнЪфваюсь, что есть 

вфкъ, въ которомъ находились въ такой же милости сара- 

банда, курапте и менюеть. Во всякое время модные тан- 

цы имЪли своими естественными врагами тф тавцы, кото- 

рые были низложены ими. 

Я думаю, что прежде изслфдован!я — иравится ли, или 

ифтъ, тапецъ зрителямъ, надобно изсафдовать, нравится ли 

оиъ вальсерамъ ; ‘вфроятно признаютъь, что это существен- 

ный пуцктъ. 
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Обращаюсь къ самимъ вальсерамъ : исполняя однообраз- 

ный кругъ вокругъ зала при ровномъ движеши то ли удо- 

вольстше чувствуютъ они, которое испытываютъ тогда, 

когда бросаются съ тою увлекающею живостно, кото- 

рую можетъ дать только одинъ вальсь въ два па, замед- 

ляя или ускоряя ходъ по своей волф, проводя даму во 

всБ стороны, то принуждал се удаляться пазадъ, то уда- 

лляясь сами, летая изъ одной компаты въ другую, идя въ 

право, въ лЪво, разиообразя премъ почти на каждомъ па, 

и доходя до такой степени кружешя, которое я осмбли- 

ваюсь назвать опъянешемт, не опасаясь обличеня во лжи 

отъ истинныхъ любителей вальса? 

Я не хочу быть защитникомъ, а еще мене проповфдникомъ 

вальса въ два па; я только могу сказать, что критику па него 

я сльипалъ только отъ такихъ лиц, которыя сами никог- 

да невыполняли его. Величайние хулители его тстъ часъ 

становились въ ряды самыхъ жаркихъ  защитвиковъ, 

лишь только личнымъ опытомъ могли убфдиться въ пр!- 

ятности его. 

Музыка вальса въ два па расположена по мбрф музыки 

вальса въ три па (°), кромЪ тсго, что оркестръ должен 

ифсколько ускорить движене и съ особенною тшательно- 

стию обозначать его ударешемъ. 

Па весьма просто, и есть не иное что, какъ па галопа, 

выполняемое тою и другою ногою кругообразно ; различие 

состоитъ только въ томъ, что вмфето прыжковъ, должно 

скользить, избфгая быстрыхъ подскоковь (5аЬтезац5) и 

прыжковъ. 

Говоря о вальеЪ въ три па я уже указалъ положеше 

ноги. Вальсеръ долженъ держать колфно не много согну- 

тымъ : слишкомъ вытявутыя колфна пеобходимымъ саЪд- 

ствемъ имфютъ крфиость, и препатствуютъ прыгать; но 

эта слабость ногъ доджина быть весьма незначительна, и 

невидима для глазъ. Вальсеръ долженъ стараться болфе 

самому чувствовать се, нежели дЪфлать замфтною для глазъ. 

Слишкомъ согиутыя колфиа не только производятъ неприят- 

ный эффектъ на зрителей, но и столько же препятствуютъь 

вальсу, какъ и слишкомъ вытянутыя колфна. 

ь 
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Лолжио па каждую мфру дВлать одно па, то есть сколь- 

зить одною и двинуть другую ногу. Вальсъ въ два па, 

тЪмъ отличенъ отъ вальса въ три па, который описываетъ 

кругъ, что онъ описываетъ квадратъ, и возвращается сколь- 

зя. Существенно необходимо замЪфтить это различ!е движе- 

ня, чтобы опредфлить характеръ обоихъ вальсовъ. 

Положене кавалера въ вальс6 въ два па отлично отъ 

положения его въ вальсБ въ три па. Опъ долженъ держать- 

ся не прямо предъ лицемъ своей дамы, но ифеколько пра- 

вфе, наклоняться легко на правое плечо, что позволитъ 

ему быстро бросаться и увлекать свою даму. 

Я уже сожалЪФльъ, зто обычай усвоилъ этому вальсу ва- 

зван!е вальса въ два темпа, а не въ два па. Назван!е 85 

два па устранило бы запутанность, показывая, что ва три 

темпа музыки выполняются два па: первое па въ первый 

темпъ, второй темпъ пропускается, и въ трет темпъ вы- 

полняется второе па. Такимъ образомъ, всегда можно быть 

согласнымъ съ музыкой. 

Кавалеръ въ вальсЬ въ два па начинаетъ съ лЪвой, а 

дама съ правой ноги. 

Сказанное мною объ аттитюдф кавалера, относится от- 

части и къ аттитюду дамы. Также и ова должна избЪфгать 

напряженя ногъ, также какъ и руки соединенной съ ру- 

кою кавалера, не опираться сильно на плечо, или руку 

кавалера, что въ терминолог!! вальса значить уцепиться 

(5е сгатропоег). 

Главный недостатокъ большей части французскихъ тан- 

цорокъ, не имфющихъ еше большой опытности въ вальс 

въ два па, состоитъ въ томъ, что они слишкомъ вертят- 

сл, или лучше опрокидываются назадъ, отворачиваютъ го- 

лову, выгибаютъ талио, что дЪлаетъ ихъ неповоротливыми, 

и находится въ весьма большомъ противорфч!и съ внБшнею 

грашозностио вальса. 

НЪмецкуя танцорки всегда ифеколько паклоняются впе- 

редъ къ своему кавалеру, что весьма много облегчаетъ вы- 

полнеше требуемыхъ отъ нихъ движений. Какъ бы легка 

и тонка не была тапцорка, она всегда будетъ тяжела для 

руки кавалера, если удаляется отъ него движешемъ кор- 

пуса. 

Отсюда видно, что начала вальса въ два па неимфютъ 
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вЪ себЪ ничдго сложнаго. Па весьма просто, и можеть 
быть выучено въ одинъ урокъ; аттитюдъ самый естественный. 

Этотъ вальсъ, не смотря на свою вилимую простоту, 
имфетъ дЪИствательныя трудности, особенно при желании 
ифкоторой степени совершенства. Эти трудности, которыя 
можетъ преодолфть только одна практика, относятся къ 
весьма важнымъ подробностямъ, которымъ я думаю по- 
святить особую главу. Я не хочу, какъ сказалъ, указывать 
здфеь механизмъ, но только характеръ, и, если можно 

такъ сказать, стиль этаго вальса, который болЪфе чфмъ вся- 

кой другой, не согласуется съ посредственнымъ выполне- 
шемъ. 

ань.Кеу.ца 
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СОВЪТЫ ВАЛЬСЕРАМЪ ВЪ ДВА ПА. 

Въ продолжен!и многихъ лфтъ, какъ я посвятилъ себя 

преподаванию танцовальнаго искуства, почти не было дия, 
въ который я не имфлъ бы предъ глазами многихъ паръ 

вальсеровъ. Весьма рфлко случается, чтобы какой--либо но- 

вый учевикъ своими недостатками, привычками, причиною 

скорыхъ успфховъ или медленности, недоставилъ бы како- 

го либо замфчания, полезнаго для теор!и или практики валь- 

сировашя; это искуство, по видимому столь простое, при 

глубокомъ изучен его представляетъ весьма много оттфн- 
ковъ и подробностей. 

Подъ заглаемъ сов$ты вальсерамъ, я соединилъ въ этой 

глав тЪ изъ моихъ наблюден!, которыя почитаю самыми 

существенными и даже составляющими необходимое до- 
полиев!е образовашя вальсера въ два ва. 

Выполиеше дамы не составляетъь боле легкую и болфе 
деликатную часть, чБмъ поприще кавалера. 

Тысячи опасностей представятся ему, лишь только онъ 

булетъ заброшенъ въ вихрь бала. Если только кавалеръ 

смшиваетъ другя пары, не умфетъ пошадить даже са- 

мыхъ опытныхъ, даже пары въ три па, которыя для 

вальсера въ два па составляютъ весьма большую  помф- 
ху, если онъ пе довольно увфренъ въ своемъ па, чтобы 
сохрапить мЪФру, когда оркестръ ускоряеть или  замед- 
ляетъ, или когда сама вальсерка теряетъ тактъ, то ие 

можетъ быть почитаемъ искуспымъ вальсеромъ. 
Эта практика, или даже этотъ маневръ вальса можеть 

быть прюбрфтенъ только большою привычкою, и надобно 
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признаться, что курсы въ этомъ отношении припосять пе- 

зам5нимую пользу. Опи доставляютъ новичку вальсеру слу- 

чай познакомиться съ публикой, представляя ему какъ бы 

очеркъ бала. Узеникъ имфетъ возможность выучиться, 

образумиться, не дЪфлать среди зала первый спытъ всегда 

опасный, особенно въ эпоху первыхъ дебютовъ. 

Чтобы хорошо вальсировать, педостаточно вести свою 

даму всегда въ одну сторону, что напоминало бы однооб- 

разность древияго вальса : надобно умЪфть то удалять ее 

назадъ дЪфлая па вальса, не вкось, но по прямой лиши, то 

приближать ее къ себф, выдфлывая тоже па назадъ. ИЪ- 

которые вальсеры даже дфлаютъ па редовы въ сторону, 

которое имфетъ прелесть, если выполияется согласно съ 

дамою, и если кавалеръ умфетъ перемБнять погу не теряя 

такта. 

Если есть предъ вими обширное пространство, должно 

тотъ часъ разширить па и начать тотъ быстрый полетъ, 

который такъ хорошо выполняютъ нфмцы, и который со- 

тавляетъ одинъ изъ счастливЪйшихъ характеровъ вальса въ 

два па. Уменьшается ли пространство, должно уменьшать 

бЪгъ, уменьшать па, такимъ образомъ чтобы кругъ выхо- 

дилъ почти на мЪфетЪ. 

УмЪнье оттфнивать свой вальсъ есть одинъ изъ величай- 

шихъ талантовъ вальсера. 

Я видалъ отличныхъ вальсеровъ, которые бросались съ 

быстротою молний, такъ стремительно и легко, что можно 

было сказать, что они лфтаютъ надъ землею, потомъ мено- 

венно останавливали быстроту, и принимали ходъ столь 

медленный и тих, что едва можно было замфтить движе- 

не ихъ корпуса. 

Здфсь прилизно сказать иЪфсколько словъ о вальсф въ 

протавную сторону (А Гепуег$), составляющемъ часть валь- 

са въ два па, и представляющемъ одно изъ самыхъ ори- 

гинальныхъ свойствъ столь разнообразной визономия его. 

Кавалеръ, вместо того, чтобы бросаться въ лфвую ето- 

рону, какъ сказано выше, можетл, если хочетъ, бросить- 

са въ правую сторону и продолжать увлекая за собою 

даму, что называется вальсировать въ протизную сторону. 

Ясно видно, что здфсь обыкновенное па выполняется 

только въ другомъ направлен; эта эволюшя вышолняется 
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также и въ полькф. Но надобно признаться, что вальсъ въ 

противную сторону составалетъ одну изъ трудностей валь- 

са въ два па, котораго па весьма сжато и управляется 

риомомъ весьма быстрымъ. 

Не хочу запрещать вальса въ противвую сторону, кото- 

рый не только прятенъ какъ разнообразе, но необходимъ 

въ нфкоторыхъ случаяхъ, когда надобно избфжать пары 

нечаянно встр$чающейся. Впрочемъ думаю, что употреб- 

лять его должно не слишкомъ часто, и особенно прежде 

времени. 

Вальсеръ не привыкиий еще къ па, который рано хо- 

четъ выучить вальсь въ противпую сторову, можетъ помф- 

шать своему успбху п прюбрЪеть дурныя привычки. Не 

должно забывать, что вальсъ въ противную сторону пе 

имфетъ естественнаго хода и всегда требуетъ иЪфкото- 

рыхъ усилй. Желая описать ифаый кругъ вокругь за- 

ла, случается, что необходимо вальсировать ие только въ 

противную сторону, но даже зигзагами (& геБоцгз), что со- 

ставллеть другую трудность. : 

НЪкоторое кружеше, необходимое для зигзаговъ, при- 

нуждаетъ вальсера, неимфющаго возможной опытности 

и легкости, прыгать, терять па, иногда и равновфсе, и въ 

нфкоторыхъ случаяхъ заставляетъь употреблять силу надъ 

вальсеркою, чего ие допускаютъ правила истиннаго вальса 

ни въ какомъ случаъ. 

Я не совЪфтовалъь бы даже самымъ искуснымъ вальсерамъ, 

слишкомъ привыкать къ вальсу въ противвую сторону, ко- 

торый составляетъ только одно изъ случайныхъ  свойствъ, 

но иссущность истиннаго вальса. 

Во время моихъ курсовъ я видалъ уже довольно искус- 

пыхЪъ вальсеровъ, которые потеряли часть своихъ преиму- 

цествь слишкомъ предавшись вальсу въ противвую сторону, 

сдфлались принуждепными, несвободными, не естествен- 

пыми въ своемъ па, потеряли легкость бБжать свободно съ 

естественнымъ увлечешемъ вальса, потому что хотфли по- 

святить себя исключительно нфкоторому упражнению, ко- 

торое дфлается чрезвычайнымъ, лишь только злоупо- 

требляется. 

Должно совершенно удержаться отъ вальса въ противную 
з 
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сторону въ многочисленныхъ собрашяхт, глЪ весьма мало 

пространства. Вальсеръ въ противвую сторону вообще упра- 

вляется съ меньшею легкостио, чфмъ вальсеръ обыкновен- 

ный. Толкнуть или быть толкпутымъ па балу всегда со- 

ставляетъ если ие важный иедостатовъ, то покрапней мЪ- 

рБ одинъ изъ тбхъ несзастныхъ случаевъ, которых со 

всею старательностию должно избЁгать. 

По если правда, что съ большем трудомъ можно мане- 

врировать въ тфеномъ кругу вальсеровъ, то зачбуь вызы- 

вать для себя повыя трулности, и предетавлять самому себЪ 

опасность, изъ которой весьма рЪфдко можно выйти съ че- 
р 9 
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ПРОДОЛЖЕНТЕ СОВЪТОВЪ ВАЛЬСЕРАМЪ ВЪ 

ДВА ПА. 

Я уже говорилъ о па вальса въ два па, о различныхъ 

его премахъ, о ходБ дамы, обо всемъ, что можно считать 

какъ бы элемептарною частно вальса; теперь я буду совъ- 

товать вальсерамъ тшатезльно заботиться о держаши себя, 

которое столько же существенно какъ и все остальное, и 

которымъ учитель не долженъ пренебрегать, потому что 

чрезъ это можетъ допустить весьма важный пелостатокъ въ 

своих ученикахъ. 

Напрасно, скажу л вальсерамъ, достигнете искуспаго 

выполпешя на, напрасно вальсируя вы будете выполнять 

самыя трудныя эволюн!; но если ваша шея ве отлфляет- 

сл отъ плечъ, ваши руки согвуты, спина выгнута, ноги 

сухи и тверды, то вы никогда пе достигпете назвашя хо- 

рошихъ вальсеровъ. 

ИЪкоторое время, особенно въ эпоху полвлешая валь- 

са въ два па, думали, что оиъ требуетъ иЪкоторой особенной 

принуяжденности во вифшиемъ видф. Ифкоторые вообразили, 

что ипельзя быть моднымъ вальсеромъ безъ какой либо осо- 

бенцой манеры, и отличались то простирая руку своей да- 

мы во всю ея длину и тфмъ рискуя сцфпиться съ балижай- 

шими парами, то округливая локоть, то забрасывая голову 

назадъ ©ъ ифкоторою горлостно, то стараясь принять ка- 

кую-либо другую особепную позу. 

Неиспорчепный вкусъ скоро произнесь судъ 0600 вефхъ 

этихъ вычурностяхъ, которыя искажали вальсь въ два па, 
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почитаемый долгое время принуя:деннымъ, ексцентриче- 

скимъ, между т\мъ какъ нфтъ пичего легче и есте- 
ственнЪе. 

Что касается меня, то я пе перестану рекомендовать 

моимъ ученикамъ набиюдать въ вальсф простоту и есте- 

ственность, пе допускать даже, чтобы кавалеръ поднималъ 

киеть руки дамы до извфстной высоты, деря:а за руку та- 

ким, образомъ, чтобы пальцы выходили изъ кисти руки его, 

саЪлуя модЪ, которую многе старались распространить. 

Лучше всего держать даму единственно за руку и вести 
ее безъ ВСЯКИХ усн.ий, вакъ будто па гуляньи. 

Салопньй вальеъ иикогда ие должно почитать принуж- 
денпымъ упражненемъ, а тфмъ болБе лфломъ парадиымъ. 

По этому онъ долженъ сближаться съ тою свободою бон- 

тона, которую свЪтекме люди показываютъ во вефхъ сво- 

ихъ дфйстияхъ. Кто вальсируя перемфняеть свой обыкно- 

венпый видъ, принимаетъ особенный ходъ, аттитюдъ, или 

даже физюномНо, тотъ вальспруетъ припужденно, т.е., дурно. 
Но предлагая совфты вальсерамъ, не могу не обратиться 

и къ вальсеркамъ, которыя желаютъ припать участе во 

всемъ, что относится къ свобод движении и проетотВ по- 

зы. Безъ сомнфня излишне бызо бы говорить дамамъь о 

необходимости сохранлть въ вальсБ грашозный и есте- 
ственный аттитюдъ. 

Говоря о полькЪ, я уже совфтовалъ вальсеркамъ вручить 

себя произволу кавалера, полагаться совершенно на него, 

не стараясь ви въ какомъ случаЪ сафдовать внушению сво- 

ей собственной воли; этотъ совфтъ преимущественно не- 

обходимъ въ вальсЪЬ въ два па. 

Вальсерка, желая среди бала сама избФжать столкно- 

веня съ другими парами, можеть противорфчить па- 

мфрениюо своего кавалера, который одинъ можеть обез- 

печить ея спокойствие среди другихъ лицъ, которыя ие- 

ресфкаются и бросаются во всф направленя. Такязе когда 

вальсерка пожелаетъь отдохнуть, должна увфдомить сво- 

его кавалера, но сама не должна останавливаться среди 

круга. Только ему одному принадлежать право избрать 

приличное мЪфето, гдЪ онъ можетъ поставить ее вн опа- 

сности столкновешя. 
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Также кавалеръ долженъ оставлять свою даму только 

тогда, когда она совершенно остановится. Кругообразное 

движеше, даже посл остаповки, ипогда бываеть столь 

живо, что вальсерка можетъ потерять равновЪфее, если 

кавалеръ вдругъ оставитъ ее среди кружешя. 

Да будетъ мнЪ позволено высказать частное наблюдение 

о вальсироваши дамъ, которое вЪфроятно простятъ см$- 

лости профессора, тфмъ боалфе, что ово есть результатъ 

желашя многихъ моихъ учениковъ, 

Хороние вальсеры еще и нынЪ весьма рЪдка въ свЪтф, 

но надобно также признаться, — да непоставять мияЪ это 

въ преступлеше противъ вЪжливости, —что равнымъ обра- 

зомъ и число хорошихъ вальсерокъ также незначительно. 

Если взять во внимание легкость и грацию, которыя об- 

легчаютъ дая дамъ выполвеше всфхъ танцевъ, то этому 

нельзл пеудивляться. 

Почти всф думаютъ, что изучеше вальса излишие для 

дамъ, что, такъ какъ обязанность дамы состоитъ въ томъ, 

чтобы совершенно отдаться на произволъ кавалера, то она 

должна только слфдовать даваемому ей направленю, безъ 

вслкой прелварительнаго навыка. 

Безъ сомнЪфийя роль вальсера важнЪфе, и сбстоитъ пови- 

димому изъ большей заботливости и большихь полробно- 

стей, потому-что онъ долженъ управлять и своею дамою 

и самимъ собою; но сказать, что роль дамы совершенно 

отрицательна, и не признать, что и съея сторовы требуется 

весьма много искуства и особеннаго таланта, есть за- 

блуждене, противъ котораго нельзя не возстать. 

Л\Ъйствительно, дурной вальсеръ есть настоящее наказа- 

ше для ламы, противъ котораго какъ извЪстно он берутъ 

предосторожности : но падобно также сказать, что и дур- 

ная вальсерка (и ихъ столько же) представляетъ ие мень- 
шее не удобство. 

Пенскусиая вальсерка не только вредить себЪ самой, 

но стфеняетъ, отчасти парализируетъ своего вальсера, кото- 

рый, не смотря па весь свой талантъ, не можеть допол- 

нить въ ней безусловный недостатокъ практики. Кавалеръ, 

которому необходимо управлять вальсеркою по неопытно- 

ста послфдней, доходитъ до печальной необходимости 
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употребить силу, что естественно уничтожить всякую гар- 

моню и грацио; онъ уже не танцуетъ, по поднимаетъ, 

уноситъ, увлекаетъ. 

Дамы, воображаюнция, что достаточно сдфлать нЪеколько 

попытокъ въ снисходительномъ собран родственниковъ и 

друзей, чтобы съ усифхомъ явиться въ свфтБ, чаше всего 

обманываются; но говорл, что сов$ты учителя полезны 

если не совершенно необходимы и имфа предъ глазами 

только удовольстше и усифхъ искуства вальсировать, я 

не боюсь обвинен! въ желаши выставить пеобходимость 

своего ремесла. 

Одинъ учитель, въ слЪдетв!е своей частной обязанности, 

можетъ указать дамб настоящее выполнеше па, и атти- 

тюдъ, который ова должна удерживать. На балу ди, когда 

вальсеръ готовъ начать, онъ можеть замфтить еб, что ся 

па песовершенио, рука дурно лежитъ, что она дЪфлается 

тяжелою для кавалера, и слишкомъ бросается назадъ, и 

столько же другихъ подробностей, которыя не будучи ука- 
заны сначала, порождаютъ почти неизафчимыя недостатко! 

Въ самомъ дЪлЬ, вальсеръ можетъ исправиться строго- 

стио, оиъ можеть слышать истину изъ усть своихъ друзей; но 

вальсерку чаше обманываютъ нежели говоратъ правду. 

На олномъ учителЪ лежитъ печальная, но безусловная обя- 

заиность произносить судъ, или покрайней мЪфрБ указывать 

тв необходвмыя начала, котерыя составаяютъ изоды 

наблюдешя, и которыхъ не можеть замфнить весь свфтеки 

умъ. 

Наконецъ, ие стараясь облегчить строгость моихъ со- 

вБтовъ, я долженъ сказать, что ифсколько уроковъ, иеоб- 

ходимыхь дая вальсерки, не имЪфють вь себ ничего 

страшнаго. 

Образоваше вальсерки происходить гораздо скорфе чфмъ 

учеше вальсера. Я видЪфалъ, зто большая часть дамъ, кото- 

рыя принимали мои совфты, чрезъ нЪфеколько уроковъ мог- 

ли явиться на балу, особенно если имфли дфло съ вскус- 

нымЪ вальсеромъ. Понятно, въ самомъ дЪлф, что съ дер- 

жашемъ тфла дамъ, по самой ириродЪ гращозныхь и из- 

ящныхъ, менфе дЪла; имъ необходимо сдфаать только нф- 

которыя первыя указав ; ихъ особенная понятливость во 

всякомъ родЪ танца, опередитъ уроки учителя. 
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Не копчу этихъ общихъ наблюденй,—которыя могъ 

`бы распростравить до безконечности, потому что обу- 

чен!е и упражнен!е вальса въ два па имфетъ столько от- 

тЪиковъ и подробностей, — не слфлавъ замфчашя учите- 

лямъ, что, исправляя па и аттитюдъ своихъ ученоковъ, 

они должны стараться, чтобы кажлый изъ нихъ удержи- 

валь свою Физюномно, чтобы они, являясь изящными и 
отличными въ своихъ движеняхъ, умфли остаться собою 

самими. 

Сдфлаю еще замфчаше, которое вЪфроятно сдфлали и 

друге, что почти столько же родовъ вальса, сколько валь- 

серовъ, 

Одинъ отличается быстротою и пыакостио ; его атти- 

тюдъ, не будучи совершенно безпорядочнымъ, не имфеть 

всей желаемой правильности; но этотъ недостатокъ онъ 

онъ вознаграждаетъь неоцбненными качествами увлечения и 

жара. 

Другой вальсируетъ положительно, безъ малфйшаго во-1- 

нешя; если онъ не увлекаетъ своей дамы, то за то даетъ 

ей ту тихую и спокойную похолку, подобную колебанио, 

которая, будучи достоинствомъ противоположнымъ увлече- 

ино, ие мешЪфе составляеть одно изъ качествъ хорошаго 

вальсера. 

Иногда случается, что нЪкоторые вальсеры почти при 

каждомъ па, ие дБлая настоящаго прыжка, поднимаются 

не много отъ земли, посредствомъ ифкотораго постоянна- 

го возвьниешя, которое также имфетъ свою прелесть, и 

особенно облегчаеть выполнеше ОЪфглаго вальса. 

Учитель долженъ беречься преобразовывать эта частныя 

свойства каждаго рода вальсовъ, которыя чаще всего имЪ- 

ютъ прямое отношеше къ тфлосложенио и природ кажда- 

го. Хорошо, конечно, быть равно хорошимъ вальсеромъ съ 

совершенно противоположными качествами ; но самолюбе 

и соперничество вальсеровъ здЪфсь ничего незначатъ. 

Если тотъ изи другой вальсеръ предпочитается въ свЪтЪ, 

то это не должно ни удивлять, пи оскорблять. Это часто 

зависить оть того, что онъ дЪйствотельно выше или ниже 

другаго, что его вальсироваше болфе согласно съ зальсиро- 

вашемъ той или другой дамы. 
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Различия между вальсерами, также имфютъ мфето п 

между вальсерками. 

Это различе и сходство составляютъ одну изъ величай- 

шихъ прелестей вальса въ два па. Искусвый вальсеръ мо- 

жетъ находить новый ‘родъ вальса почти при каждомъ но- 

вомъ приглашены. Однообраз!е можетъ существовать толь- 

ко для дебютантовъ или неискусныхъ. 
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Дополню сказанное мною о различныхъ родахъ вальса 

понят1емъ о новомъ вальсф, составленнымъ во время моего 

пребываня въ ЛондонЪ, моимъ другомъ, знаменитымъ Пер- 

ро, который и выучваъ ему меня. И такъ, могу ска- 

зать, что я почерпнулъ выполнение в истинныя начала его 

въ самомъ источникЪ. 

Этотъ вальсъ, называемый в5 пять па, въ то время, 

когда я пишу это разсуждеше извфстенъ въ ПарижЪф толь- 

ко по слуху. Поэтому, я долженъ огравичиться только про- 

стымъ техническимъ указашемъ, и ожидать, пока опъ у- 

достоится благосклонности «Французской пубаики, чтобы 

пустить въ ходъ мои собственныя ваблюденя. 

Па этого вальса неимфеть въ себЪ ничего слишкомъ 

сложнаго; главная трудность состоотъ въ тактф, который 

малоупотребителенъ, но котораго примфръ находится въ 

алаегро зпаменитой ара Биельдьб: Уел$, деп е Чате 

Ученикъ прежде всего долженъ ознакомить свой слухъ 

съ этою мЪфрою; когда онъ выучится слФдовать ей ифко- 

торое время, то будетъ наблюдать также вфрно, какъ мф- 

ру другихъ вальсовъ. 

Вальсъ въ пять па, назначенный первоначально для те- 

атра, выполнялся прыжками и состоялъ изъ многихъ Фи- 

гуръ и любимыхъ па, которыя сократили для приняйя въ 

свЪфтъ. 

1. Метроцомъ Мельзеля 152 Р 
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По-той:ен1е тоже, какъ и въ вальсЪ въ два па: кавалерту 

начинаетъ съ лфвой, дама съ правой ноги. 

Вотъ подробности пяти па, составляюшихъ этотъ вальсъ. 

Первый теипь: Вальсеръ лолженъ имфть правую ногу впе- 

реди, сдфлать жете лфвою ногою, проходя предъ дамою 

какъ въ вальсЪ въ три па. 

Второй темпь: поставить правую ногу назади въ третьей 

позиши. 

Третий темпь: придвинуть лБвую пвогу назадъ правой. 

Четвертый теипз: поставить правую ногу впередъ въ че- 

твертой позиши. 

Пятый теипъ: небольшой глисадъ назадъ и въ сторону. 

Лолязно начинать всегда съ афвой ноги. 

На три первые темпа должно сдЪфлать полу-кругъ, какъ 

въ вальеф въ три па, па четвертомъ па почти пеобращаться, 

ин саБлать другой полу-кругъ на пебольшомъ глисад$. 

Теперь я покажу па дамы, анализируя иять темпов 

какъ и дая кавалера: 

Первый темпо: дама должна имфть лфвую ногу впереди, 

сдЪфлать жете вверхъ правою ногою, подиявъ лЪфвую иогу 

назадъ. 

Второй темпиэ: купе вверхъ лЪфвой ноги, поднавъ правую 

ногу впередъ въ четвертой позиша. 

Трепёй темпь: жете вверхъ правой ноги, поднявъ аЪфвую 

назадъ. 

Четвертый темть: жете лфвой ноги, поднавъ правую на- 

задъ. 

Пятый темпе: малый глисадъ пазадъ правою ногою. 

Лама не должна забывать, что опа всегда должна на- 

чинать съ правой ноги. 

Этотъ вальсъ межетъь быть столько же разнообразенъ, 

какъ и друге, и танцуется какъ въ правую, такъ и въ 

лЪвую сторону. 

Композиторъ, чтобы иртучить ухо ученика къ мЪрЪ, изо- 

Обрфлъ барабаиъ, по которому маленький молотокъ бьетъ 

пять темповъ. Эта мфра, для большей легкости, можеть 

дфлиться на двое; на мбру въ три темпа, и другую въ два 

темпа. 

По этимъ подробностямъ, сдфланнымъ болфе для обуче- 

шя, чбмь дая свфта, я не думаю дать поняте о вальсв въ 
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пять па, ни предвфщать больший или меньший успфхъ его 
въ свЪтф. 

Но если позволено мнф выразить свое личное впечатаЪ- 

ше, то скажу, что этотъ вальсъ, если устранить даже то 
дфИстве, которое произвело на меня превосходное выпол- 

нен!е изобрЪфтателя, заключаетъ въ себ веб условмя увле- 

чен!я и грацш, которыя должны поставить его на равиЪ 

съ другими вальсами и новыми танцами. Я даже думаю, 

что въ выполнении его найдется особенная оригинальность, 

происходящая въ слЪфдетве особеннаго риома, кото- 

рый, можетъ быть, особенио будетъ благоприятенъ его 
славЪ. 

Но я не долженъ забывать, что здЪфсь дЪфло идетъ о 

вальсф, такъ сказать еще не изданномъ, который въ это 

время еще не появился ни въ одномъ Франпузекомъ салон®. 

Я всегда слфдоваль тому мыфнио, что преподаватель 

танцовальнаго искуства, особенно долженъ беречься брать 

первенство въ дфлЪ какого-либо новаго танца, онъ дол- 

женъ ожидать поошрен1я свфта, но никогда не давать его 
самому. 

Можетъ быть достаточно одного того, чтобы учитель 

привелъ въ салоны новость, чтобы павсегда погубить ее, 

каковы бы ворочёмъ ни были ея прелесть и достоииство. 

И такъ, я юсмБлился говорить о вальсЪ въ паять па 

т®лько въ форм простаго предложеня. Я попытался опи- 

сать М сущияость, объяснить па для тЪхъ, которымъ лю- 

бопытно было бы испытать его. По этому мнЪ остается 

ожидать, какова будетъ : судьба этого новаго вальса въ 

собрашяхъ ближайшей зимы. 2 
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МАЗУРКА. 

Изъ всфхъ новыхъ танцевъ, которые иЪфсколько лЪтъ то- 

му назадъ вошли въ парижек!е саловы, нфтъ, можеть быть, 

ни одного, который отличался бы характеромъ такого жа- 

ра и оригинальности, какъ мазурка, о которой вфтъ нуж- 

ды говорить, что начало ея принадлежить Польшф. По- 

вторяю здфсь сказанное о ПолькЪ: теперь мазурка сдЪфла- 

лась природною ‹Франпузскою, благодаря благоскловному 

прему избранною публикою съ самаго появленя ея. 

Вальсъ или какой-либо другой танецъ Фостоитъ отчасти 

изъ извЪфстнаго механизма, съ которымъ танцующие, даже 

самые непонятливые, наконецъ ознакомливаются, и котф- 

рый вполнЪ можетъ быть переданъ учителемъ въ извЪфст- 

ное время. | 

Совершенно не то въ мазуркф, тапиз совершенно неза- 

висимомъ и вдохновенномъ, правиломъ котораго служить 

вкусъ и личная фавтазя каждаго; выполнитель есть, такъ 

сказать, самъ себЪ учитель. 

Я утверждаю, что выучивается только часть мазур- 

ки; остальное изобрЪтается, импровизируется въ увлечеши 

выполнешя, и копечно эта-то сторова постояннаго во- 

одушевленя дфлаеть мазурку столь привлекательною и 

разнообразною, и даетъ ей первое мфсто между свфтекими 

танцами, 

Зд\сь, также какъ и въ моихъ урокахъ, я ограничусь 

указашемъ четырехъ главныхъ па, которыя позволять уче- 

пикамъ слфдовать такту, котораго риомъ, ис смотря на свою 
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ясность, имфеть для вачивающихъ ифкоторыя трудно- 

сти (*). 

Ученики, усвопви!е себф эти четыре па, еще бу- 

дуть далеки отъ хорошаго выполиешя мазурки, но по 

крайней мЪфрБ будутъ знать начала, и въ состояви владЪть 

самими собою. 

Первое па называется па-глиссе или па мазурки. 

Оно выполняется легонько подскакивая на правой по- 

г?, скользя лфвою погою впередъ въ четвертой позиций, 

въ чемъ проходятъ два темпа музыки. Шотомъ лЪфвая но- 

га поднимается назадъ въ четвертой позищи; это поднят!е 

дфлается на третьемъ темп такта. Назчинаютъ съ другой 

ноги, и такъ далЪе. 

Это па называется па-мазурки, потому что чаще другихъ 

употребляется, и постоянно повторяется или одно, пли въ 

сочетани съ другими. Шо этому ученики должны твер- 

до изучить выполнеше его не принимаясь за болфе слоя;- 

пыя па. 

Второе па называется па-де-баске. 

ЗдЪеь идетъ дфло о польскомъ па-де-баскъ, которое не 

должно смфшивать съ Франпузскимъ па-де-баскъ, выпо.1- 

мымъ въ два темоа. Польское выполняется въ три темпа, 

для означешя такта. 

Въ первый темпъ подскакиваютъ, перемЪняя ногу, какъ въ 

па-де-баскъ фраицузскомъ, но держа перемфненную погу въ 

воздух въ четвертой позиши впередъ.Во второй темпъ ста- 

вятъ эту ногу на землю иЪфсколько скользя, и въ трети 

темиъ дфлаютъ купе внизъ лругою ногою, быстро ударяя 

каблукомъ, и поднимая эту погу, чтобы начать другое па. 

Надобно стараться мпого идти впередъ во второй темпъ, 

поставивъ ногу на землю, и избЪгать подскоковъ. Па-де- 

баскъ мазурки должно выполняться вдоль безъ круазе. 

Третье па называется »а-буате, потому-что ученики, не- 

достигие совершеннаго выполнешя этого па, похожи на 

хромыхъ. 

Въ первый темпъ дфлается тоже, что въ па мазурки, но 

вмфето возвышенля правой ноги назадъ въ трети! темпъ, 

ударлется каблукомъ правой ноги бдизь аЪвой, и въ тоже 
НЕЕ НИИВИНИ ` 
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время быстро поднимается лфвая нога. Пятка находится 

близь иижней икры правой поги какъ въ полькф; это па 

всегда начинается съ одной ноги. 

Четвертое па называется па польским», или ку-де-талон 

(ударъ каблукомъ) выполняется, ударяя лЪвою пяткою пят- 

ку правую въ первый темпъ: во второй темпъ лфвая нога 

ставится во второй позищши въ сторову; въ трет! темпъ 

приближаютъ скользя и безъ прыжка правую ногу къ дф- 

вой. и дфлаютъ новый ударъ пяткою, для начала. 

Это па выполняется въ променадахъ только лЪфвою но- 

гою; въ кругахъ обЪими. 

Положеше ноги въ мазуркф тоже какъ и въ вальсф въ 

два па; не долизио стараться ни сгибать погу, ий слиш- 

комъ выгибать ее во вн, но оставлять ее въ естествен- 

номъ положен, 

Удары кабзукомъ, входяния въ разныя па мазурки, и со- 

ставляюцие олинъ изъ необходимыхъ аккомпаниментовъ 

па, должны дФфлаться въ мфру съ нфкоторою энермею, но 

безъ преувеличешя. Слишкомъ громкой ударъ каблукомъ, по- 

читалея бы въ обществ слФдстиемъ дурнаго вкуса. 

Съ помопию этихъ четырехъ осиовныхъ па, указапныхъ 

мною, ученикъ можеть выполнить только то, что въ ма- 

зуркВ пазывается променадомь. 

Променадъ выпозняется держа даму правою рукою и 

ведя ее совершенно по своей фантази вдоль, впоперегъ, 

вкось, или въ квадратъ, смотря по пространству. 

Променадъ, можно сказать, есть сущность мазурки; онъ 

необходимо долженъ повторяться предъ каждою Фигурою. 

Позяки, эти искусные учители мазурки, которымъ я 0- 

бязанъ весьма много, потому что я бралъ ихъ своими об- 

разцами, любятъ особенно променадъ, распростраияютъ и 

разнообразять его до безконечности. Въ немъ, дЪйстви- 

тельно, болЪе чфмъ въ Фигурахъ, ‘можеть развернуться 

истинный характеръ танца. 

Каждый променадъ долженъ быть коичепъ туромъ кава- 

лера съ дамою; этотъ туръ, пазываемый ипогда дикимъ и 

негармопическимъ именемъ голубяка (голубца), котораго 

неупотребляютъ ни русске, ни поляки, ный просто на- 

зывается тур"-сюр5-пляёь (кругъ ва мЪфетЪ). 

Выполнение его требуетъ со стороны учевика особенна- 
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го внимашя, и выполнения грашознаго и сильнаго, что мо- 

жетъ дать только одна продолжительная привычка. О ма- 

зуристь можно судить по одному тому большему или мень- 

шему увлечению и характеру, которыми онъ обрисовываеть 

одно это па, 

Чтобы сдфлать туръ-сюръ-плясъ, кавалеръ долженъ на- 

ходиться прямо предъ лицемъ евоей дамы, привлечь бе къ 

себ, и съ нфкоторой силой отбросить ее на лЪфвую руку. 

Въ тоже время оиъ поднимаетъ правую вогу взадъ и бро- 

саетъ ее впередъ въ четвертой позиши. Въ этомъ положе- 

нш кавалеръ повертывается на поскахъ обоихъ ногъ, пе- 

ремфняя позишю, чтобы лфвая нога была впереди въ че- 

твертой позиши. На конц круга въ трети! темоъ такта 

онъ поднимаетъ правую ногу въ четвертой позиши назадъ, 

чтобы начать па. 

Когда кавалеръ выполнизъ па впередъ четыре раза по- 

слфловательно, то перемфияетъ положене, переводя даму 

въ правую руку во время обращешя въ ту же сторону. 

Онъ дБлаетъ ансамбль назади лфвою ногою въ пер- 

вые два темпа такта и отрфзываетъ напряжене (515з0ппе 

1еп4и) въ трет темпъ; раввымъ образомъ онъ выполняетъ 

это па четыре раза безпрерывно, потомъ беретъ опять за 

руку свою даму, если хочетъ продолжать променадъ, или 

если променадъ копченъ, отнимаетъ свою руку отъ тали 

дамы какъ въ окончан!и вальса. 

Можно замфтить, что когда кавалеръ дЪфлаетъ па-томбе 

впередъ, то дама дфлаетъ асамбле-сисонь назадъ, а когда 

кавалеръ въ свою очередь дЪлаетъ асамбле-сисоне, то дама 

дЪлаетъ па-томбе. 

Туръ-сюръ-пляеъ одно. изъ грацюзнфйшихъь и одно изъ 

труди5йшихъ па мазурки, только не разнообразится по от- 

ношению къ движенио иогами; между тфмъ опь можетъ 

выполняться различнымъ образомъ. 

Кавалеръ можетъ, необращалеь и продолжая отмфчать па 

на мфетф, обвести свою даму вокругъ себя. (Сначала онъ 

переводитъ ее изъ правой руки въ лфвую, обрашая лфвую 

руку вокругъ самаго себя. Когда дама возвратится на свое 

мфето, кавалеръ подкладываеть правую руку подъ лфвую, 

взявЪ се за талио и выполияеть туръ-сюръ-паясъ назадъ, 
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посредствомъ асамбле-сисон», между тфмъ какъ дама дф- 

лаетъ па-томбе впередъ. 

Иногда также кавалеръ бросаетъ свою даму въ правую 

руку безъ всякаго препятствия, и заставллеть ее выпол- 

нать туръ-сеюръ-плясъ какъ было сказано выше. Эга мето- 

да менфе употребительная первыхъ двухъ, имфетъ въ себЪ 

что-то грубое, но не лишена ршимости и гращши. Ее мож- 

но употреблять отъ времени до времени для разнообразия; 

ибо надобно помиить, что разнообразе есть одна изъ веди- 

чайшихъ прелестей, и даже одинъ изъ  основныхъ 

законовъ мазурки. 

Исключая туръ-сюръ-пляеъ, который представляетъ оди- 

паковыя трудности дая дамъ и кавалеровъ, въ мазуркЪ 

дамы не выполняютъ почти такого сложнаго па, какъ ка- 

валеры. 

Въ продолжен!е променада дама должна дЪфлать только 

польское па-де-баскъ, исключая удара каблукомъ, который 

единственно принадлежитъ кавалерамъ, и перемфшивать ма- 

лыя бЪелыя и скользяция па, которыхъ выполнять доли; 

но приучиться съ проворствомъ. 

Въ общихъ кругахъ дама выполняетъ четвертое па, на- 

зывающееся польскиме, только вмфето удара пяткой, от- 

брасываетъ ногу въ сторону. 

Дамы, не смотря на то, что онф по видимому показы- 

ваютъ меньшую дфятельность, пли менфе запяты, нежели 

кавалеры въ мазурк®, имфютъ свою весьма важную роль, 

имфющую большое в.ияше на успфхъ танца, какъ это мы 

увидимъ пиже. 

Повторяю здЪсь сказанное мною о вальс, что пельзя 

быть хорошимъ танпоромъ съ неопытною танпоркою, и ие 

боюсь сказать, что хорошая таниорка мазурки, также рЪд- 

ка, какъ и искусный танцоръ, не противорфча лицамъ, 

пробрфтшимъ спешальное зваве этого танца. 

Не стану больше распространять предварительныхъ на- 

баюден!й о танцф, который менфе всякаго другаго мо- 

жетъ быть объяевенъ словами, и отчасти противится вся- 

кому анализу. 

Лучше посвящу, какъ для вальса въ два па, отдфльную 

главу всему, что касается стиля этого танца, который, 
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могу сказать не хвастая, я старательно изучалъ, и всегда 
изучаю. 

Не осмфливаюсь сказать, что мазурка есть искуство, изъ 

опасеншя дать слишкомъ большую важность такому дБлу, 
которое составляетъ совершенное отдохновене. Однакожъ 
если правда, что главный характеръ какого-нибудь иску- 

ства есть разнообразе и воображеве, то конечно мазурка 
заслуживаетъ этого назвашя; ибо н$тъ дня, въ который 

истивный танпоръ не изобрЪфталь и не вводилъ бы что 

нибудь вовое, что не можетъ быть отнесено къ упражне- 
ню, — дфлу чистаго навыка. 
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ЗАМЬЧАНЯ О МАЗУРКЬБ. 

Я предполагаю, что ученикъ въ состояши легко выпол- 

нить четыре основныя па, описанныя мною, включая въ 

это число и туръ-еюръ-плясъ; но онъ далеко еще пе кон- 

чилъ своего образовашя, и обладаетъ только перечнемъ, и, 

такъ сказать, основою танца. 

Теперь онъ долженъ переплетать эти разныя па одно съ 

другимъ, вводить въ свои движешя и аттитюды тЪ Фан- 

тази, тф тысячи удовольствй, каковы отдыхъ среди так- 

та, двойной ударъ каблукомъ, удалеше и приближеше по 

всфмъ паправленямъ съ своей дамой, и столько другихъ 

оттфиковъ, составляющихъ истинную Физ1ономию мазурки. 

Надобно достигнуть той степени практики и свободы, 

которая позволяетъ бросаться съ своею дамою нисколько 

не занимаясь па, расчитывая ва воодушеваене и благовре- 

менпость, такъ чтобы пи въ какой подробности выпол- 

неня нельзя было замфтить даже саЪдовъ приготовления. 

Безь сомибшя каждый пойметъ, что танцоры, доволь- 

ствуюнцеся только однообразнымъ выдфлывашемъ па обык- 

новенной мазурки, или па-де-баскъ по указанио учитеая, 

только правильнымъ выполнешемъ променада, не заботясь ни 

о различ! па, ни о характерф позъ, выполняютъ весьма не 

совершенно, или даже во все не выполияютъ мазурку. 

Не такъ понимаютъ ее Поляки, которые имфютъ боль- 

шую выгоду въ томъ, что тавпуютъ ее съ самаго дфт- 

ства и почти безъ учен!я, что естественно даетъ имъ 

большое преимущество по отношеню къ стилю и ориги- 

нальности, 

Истинный тавпоръ мазурки не только разнообразить па, 
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во еще чаще изобрЪтаетъ его, создаетъ новое, которое 

принадлежитъ единственно ему, и которое друге напрасно 

старались бы копировать, И такъ мазурка имфетъ еще дру- 
гое преимущество въ томъ, что каждому оставляетъ его 

личность, и препятствуетъь тому, чтобы всЪ танцующие 

были кошею другъ друга. 

Говоря о вальс въ два па я сказаль о необходимости 

держашя себя или позъ; этотъ законъ, можетъ быть, болЪе 

строгъ въ мазуркЪ, которая преимущественно есть танецъ 
аттитюдовъ. 

Конечно было бы трудно, если не смфшно буквально 

показывать ученикамъ позы, которыя они должны прини- 
мать въ танцф. Они должны совфтоваться съ своимъ воо- 
лушевленемъ, видфть сами, что должно дфлать съ своимъ 

корпусомъ и головою, чтобы избфжать холодности и одно- 

образ!я. «Танцуютъ не только ногами, говорилъ Марсель, 

но корпусомъ и руками. » Эти слова должны стоять на пер- 
вомъ планф въ мазуркЪ. 

Я замфтилъ, что большая часть Поляковъ при первомъ 

па наклоняютъ голову и поднимаютъ ее при второмъ па, со- 
провождая то и другое весьма грашознымъ движешемъ, 

Когда даютъ дамф другое направлев1е, то дфлаютъ еще 

нфкоторыя особенныя движен!я, которыя практика можеть 

передать попятливымъ учепикамъ. 
Мазурка состоитъ изъ восторга, велич!я, небрежности, и 

любви въ тоже время опа имфетъ въ себф что-то гордое 

и нфсколько воинственное. Надобно умЪть къ стати пере- 

мЪфшивать между собою эти разные характеры, которые 

должиы выражаться со всфми своими оттфнками въ ат- 

титюдахъ танцора, который ни въ какомъ случаЪ не дол- 
женъ быть вялымъ и неодушевленнымъ. 

Кто захотфлъ бы выполнять мазурку безъ разнообразия 
и живости, что требуется для ‹Французскаго контрданса, 
тотъ по истинф плохо понялъ бы ее, 

Надобно быть смфлымъ, и не безнокоиться о томъ, что 

скажкуть, танцовать для себя, но не для другихъ, напередъ 
будучи увфреннымъ, что смЪлость танца, его непобЪдимое 
увлечеше, дфйствительное удовольстье, доставляемое тан- 

цующимъ, скоро выкупаютъ то, что сначала можеть пока- 
заться страннымъ для зрителей. 
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Люблю, когда мои ученики рискуютъ на что-пибудь по- 

вое, дфлаютъ первые попытки, ищутъ новыхъ аттитюдовъ, 

бросаясь въ преувеличевая, которыя въ урокахъ всегда лег- 

ко исправить. 

Учитель по своему вкусу долженъ уменьшать излиш- 

нию пылкость, отмфиять позы, имфюпия въ себ мно- 

го тщеславнаго и театральнаго. Несмотря на то, я дол- 

женъ сказать, что Франпузск!е танцоры до настоящаго вре- 

мени отличалась больше недостаткомъ рфшимости и пылко- 

сти, нежели противопозложнымъ качествомъ. 

Поляки, которыхъ нельзя не ставить постоянно въ об- 

разецъ, лишь только дфло идеть о мазуркф, отличаются 

искуствомъ управлять своими дамами. Они умфютъ застав- 

лать ихъ дфлать тф грашозныя волнемя (опдшаНоп$), т% 

вольты (да простятъ миЪ за это выражене) столь пафни- 

тельные и столь хорошо идупие къ этому танцу. Проме- 

надъ особевно имфетъ предметомъ занимать даму, показы- 

вать видь поперемфнно то убЪФгать ее, то соелиняться съ 

нею, то удалять ее, то приближать къ себЪ, въ движени- 

яхъ пиятныхъ, поошряющихъ, и иногда смфшавпыхъь съ 

иЪфкоторымъ авторитетомъ, который долженъ выражаться 

превмущественно въ окончательномъ туръ-сюръ-пляеъ. 

Отсюда видно, что роль дамыне только не ненмфетъ важ- 

ности, какъ я выше сказалъ, но что отъ ея свободы или 

ловкости, зависитъ большею частио успфхъ кавалера. 

Она должна слфдовать ему, съ какою бы быстротою онъ 

не стрфмился, останавливаться, когда онъ остававливается, 

начинать вмЪстЬ съ намъ, быть виимательною ко вефмъ 

его движешямъ, никогда не быть удивленною, или сму- 

щенною, чтобы ни случилось. 

Особенно туръ-сюръ-плясъ требуетъ со стороны дамы 

много рфшимости и присутствия духа. Она должна пови- 

новаться со всею преданностио движению кавалера, который 

бросаетъ ее на свою руку. МалЪйшая нерфшительность со- 

вершевно испортить эффектъ этаго па, которое теряетъ 

весь свой характеръ, если между кавалеромъ и дамою не 

будетъ совершеннаго соглася. 

Почитаю излишнимъ повторять здфсь сказанное мною о 

вальсв въ два па, имяпно, что дамы напрасно думали бы 

танновать мазурку безъ уроковъ учителя, что он ие по- 
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лучатъ ни успфха, ни дЪйствительнаго удовольств:я, если 
предварительно не ознакомятся покрайней мЪфрЪ съ первы- 
ми ел началами. 

Когда ученикъ пр!юбр$тетъ достаточное знаше па и 

управлешя дамою, то его можно заставлять выполиять Фи- 

гуры, которыхъ подробности я вполнф изложу подъ сталь- 

ею— котильонъ. 

Но повторю, что упражнене въ променадахъ я почитаю 

необходимымъ, даже болфе чфмъ необходимымъ не только 

для начинающихъ, но и дая совершенныхъ. 

Учитель, который съ самаго начала заставитъ учени- 

ковъ выполнять Фигуры, никогда не произведетъ истин - 

ныхъ танцоровъ мазурки. Одинъ только променадъ даетъ 

учателю возможность изучать па и аттитюдъ каждаго въ 

частности. 

Кто захочетъ подвергнуться въ продолжени многихъ у- 

роковъ этому, конечно, однообразному и мало привлека- 

тельному, особенно для начинаюшихъ, упражнению, тотъ 

посл не будетъ раскаяваться за это испытане. Онъ бу- 

детъ обезпеченъ отъ впаден!я въ навыкъ, и будетъ обла- 

дать тою свободою и разнообраземъ па, которыя удвоива- 

ютъ прелесть танца. Когда хорошо выполняется променадъ, 

тогда можно сказать, что умфютъ танцовать мазурку, изу- 

чеше же Фигуръ есть не болЪе какъ игра; для него достаточ- 

но ифсколько ввиманя и памяти. 

Це окончу моихъ наблюден! не вспомнивъ, что мазурка 

была и вынЪ служитъ предметомъ многехъ упрековъ, ко- 

торыми я займусь только потому, что нахожу здЪсь новый 

случай еще лучше опредЪлить начала и свойство самаго 
танца. 

Мазурку обвиняли въ томъ, что опа мало распростране- 

на, весьма рЪдко появляется въ саленахъ, и составляетъь 

достоян!е тозько ве многихъ избравныхъ. Изъ того, что 
она съ самаго своего появленя не сдфлалась народною, по- 

добно другимъ танцамъ, которые обвиняются уже въ пло- 

щадности, заключали, что рано, изи поздо она будеть 

оставлена. 

Я лумаю, что несправедливо судить о танцф по больше- 

му или меньшему распространению его : если онъ сохра- 

няется, не лишается своей прелести, удерживается прей- 
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мущественно въ высшемъ обществф, то безъ всякаго со- 

мнЪфния этаго довольно, и нфтъ безусловной необходимости, 

чтобы онъ седЪфлалея добычею толпы. 
НЪФть нужды напоминать, что съ самаго своего появле- 

шя во Франщи мазурка была допущена на балы самаго 
высшаго общества и можетъ быть въ продолжени иЪко- 

тораго времени будеть достояшемъ исключительно того 

же круга; на это есть много причинъ, которыя весьма лег- 
ко понять. 

Прежде всего, трудность самаго танца, которой л не 

хочу скрывать, необходимость предварительнаго и продол- 
жительнаго пзучен!я, требующаго досуга; потомъ, его ха- 

рактеръ, который состоитъ не только изъ смфлости, не- 

брежности и увлечешя, но также изъ нЪфкоторой знатно- 
сти и изащества. 

СомнЪваюсь, чтобы человЪкъ низскИ по своему обраше- 

но и держаню себя могъ когда-либо совершенно успфть 

въ мазуркЪ, которая вмфстЪ съ видимою свободою требуетъ 

столько вкуса и скромности. 
Но изъ того, что этотъ тапецъ съ самаго появленя сво-- 

его не сдфлался народнымъ, что онъ представляетъ совер- 
шенно особенное искуство, и сохравяетъ въ себф ари- 
стократическ!й типъ видна ли причина его отверженя, и 
не лучше ли будетъ предвфщать ему счастливую будущ- 
ность? 

Упрекали также мазурку, что она не Фхранцузскаго про- 
изхождешя; утверждали, что иностранное произхойде- 
н!е попрепятствуетъ ея народному усвоению, которое безъ 
всякаго сомнфшя не препятствовало никогда принаят!ю дру- 
гихъ танцевъ, гораздо менфе достойныхъ. 

Не стану изслфдовать дЪйствительно ли тотъ пли другой 

танецъ исключительно принадлежитъ тому пли другому на- 

роду, потому что танцы разсматриваемые съ извЪетной 
точки зрфн!я, и особенно естественные тавцы суть братья 
и сограждане одной страны изящности, вкуса и граци. 

Не изслФдуя, справедливо ли, что наши древе Фран- 
цузсеке танцы, большею частно этикетные, переданные 
намъ древними дворами, выражали и нывЪ выражаютъ 
вфрво наши нравы и обычаи, я скажу только, что въ ма- 
зурк$ находятся живость, небрежность, разнообразие, ари- 
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стократичность, и ифеколько того воинственнаго духа, ко- 
торый мы любимъ примфшивать къ своимъ забавамъ. 

Противоположно ли все это нашему характеру, и долж- 
ны ли мы оспаривать права танца, который можетъ быть 
иностранный только по имени, и во всякомъ случаЪ явил- 

ся къ намъ облекшись предварительно во веф наши свойства! 

Наконецъ, и здЪсь, какъ о вальсБ въ два па, я сдфлаю 

липамъ безусловно отвергающимъ особенныя впечатлфния 

увлечен!я и удовольствая, которыя сообщаетъ танцующимъ 

мазурка, слЪлуюций простой отвфтъ:— протанцуйте ее сами. 

Я увфренъ въ слфдстыяхъ этаго испытавя, и ве боюсь 

подвергнуть суждене простаго зрителя суду танцора, 

который можеть быть болфе благопрятень и вмЪстВ бо- 
лЪе основателенъ. 
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КАДРИЛЬ - МАЗУРКА. 

Поляки начинаютъ мазурку общимъ кругомъ, который 

дфлаютъ какъ можно обширнБе, чтобы дать пространство 

танцорамъ. 

Кавалеръ-кондукторъ, котораго особенныя обязанности я 

укажу подъ статьсю — котильонъ, начинаеть первый, и 

дфлаетъ Фигуру, которую друг!я пары повторяютъ, пли за- 

мЪфияютъ другою по собственпой волф. 

Весьма р$дко случается, чтобы пары заранфе не согла- 

сились какия Фигуры дЪлать. Часто достаточно одного сло- 

ва, одного знака, чтобы всф поняли что должно дфлать, и 

чтобы каждая пара начала безъ всякаго приготовлешя или 

увфдомлешя. 

Мазурка не столько еще распространилась во Франца 

чтобы ее можно было выполнять такъ какъ танцуютъ ее 

Поляки, то есть, безъ всякаго повторения. Достигнутъ, безъ 

сомнфая, до выполнения импровизированнаго какъ въ Рос- 

с1и или въ Полын\; дая этого достаточно знать всф, или 

по крайней-мЪрЪ главныя Фигуры котизльона, которыя я съ 

этою цфлию соединилъ въ конц этой книги. 

Но ожидая пока эта опытность въ танцф достаточно пр!- 

обрфтется, часто случается, что мазурка, импровизирован - 

ная во Французскихъ салонахъ грфшитъ недостаткомъ по- 

рядка и согламя. Это зависитъ отъ того, что никто изъ 

кавалеровъ не беретъь на себя обязанности кондуктора; 

межлу парами произходитъ нерфшительность, если не со- 
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вершенный безпорядокъ, потому что онф не знаютъ намфрен!й 
другъ друга. Наконецъ, бывали примфры, что мазурка, на- 
чатая торжественно, оканчивалась всеобщей путаницей; ча- 
сте одного не искуснаго кавалера достаточно чтобы на- 
рушить порядокъ всЪхъ. 

Въ предотвращеве этихъ неудобствъ мног!е просили ме- 

ня составить нфкоторыя Фигуры, которыя можно былобы 
изучить въ частности, и которыя представляли бы танцо- 
рамъ какъ бы темы, приготовленныя на будущее время, 

которыя можно было бы буквально выполнять на балу за- 

нимаясь исключительно однимъ па. 
Я уступилъ этому желанию и составалъ кадриль-мазурку, 

въ которой соединилъ многя Фигуры совершенно отлич- 
ныя одна отъ другой, выбранныя мною изъ тфхъ, ко- 
торыя, по моему мнфнио, лучше всего выражаютъ харак- 

теръ танца. 

Чтобы спасти сколько возможно то, что въ глазахъ нф- 

которыхъ лицъ, мазурка имЪетъ въ себЪ необыкновеннаго, 
и сообразовать ее съ рамками была, я старался располо- 

жить эту новую кадриль отчасти по законамъ Франпузской 

кадрили. 
Кадриль-мазурку можно танцовать визави въ четыре, въ 

щесть, въ восемъ, и до тридцати лвухъ паръ, что состав- 

ляетъ большое преимущество для новичковъ, которыхъ 
одни промевады весьма мало занимаютъ. 

Музыка таже, что въ простой мазуркЪ, какъ указано выше. 

Не хочу приписывать себЪ славы за изобрфтеве этой 

кадрили, которая скорфе составлена нежели изобрЪтена, и 

въ кототой я соединилъ открывки Фигуръ, извлеченныхъ 

большею частно изъ катильона. 

Не утверждаю также, что кадриль-мазурка можетъ за- 

мфнить самую мазурку, которая для истинныхъ любителей 
имфетъ незамфвимыя преимущества, но которую столь 
засто бываетъ трудно осуществить въ Париж со всфми 

условтями размфщен!я, соглас!я, и особенно терифнйя со 

стороны зрителей. 

Представляю публикЪ эту новую кадриль какъ образ- 

чикъ, предвкутене мазурки, родъ соперничества мея;:ду 
Франпузскимъ и польскимъ танцамн. Я думаю, что она съ 

пользою можетъ быть допущена на балы, даже какъ раз- 
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нообразе, или отдохновенше среди вальсовъ и древнихъ 

контрдансовъ. 

Впрочемъ замЪфзу, зто полное выполнен1е этихъ пяти 

ФиГгуръ ве продолжается восьми или десяти минутъ: въ 

этомъ безъ сомнфи!я состоитъ главная ея заслуга даже въ 

глазахъ самыхъ отъявленныхъ враговъ мазурки, и одного 

этаго титула достаточно, за недостаткомъ другаго болфе 

дЪйствительнаго достоинства, для оправдан!я успфха, кото- 

рый эта кадриль получила въ моихъ курсахъь, и въ тан- 

цовальныхъ собрашяхъ, въ которыхъ она была принята въ 

прошедшую зиму. 
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КАДРИЛЬ МАЗУРКИ. 

Сначала, какъ во всЪхъ мазуркахъ, пропускаютъ во- 
семь тактовъ, въ продолжене которыхъ образуютъ кругъ; 
дЪлаютъ кругъ въ лБво (8 тактовъ), и кругь въ право 
(8 тактовъ); веф пары дфлаютъ кругъ на мфстЪ впередъ 

(4 такта), и назадъ (4% такта). 

ФИГУРА А. 

Два визави дфлаютъ полный англшек шенъ (8 так- 
товъ,). 

Два кавалера, приблизившись къ своимъ дамамъ, пода- 
ютъ руки, скрещенныя на сгибф, дфлаютъ весьма быстрый 

полукругъ, перемфияютъ дамъ, и дфалаютъ кругъ на мЬстЪ 

впередъ (5 тактовъ). 

Повторяютъ ту же фигуру, чтобы стать на свое мЪето 

(16 тактовъ). 

Таже Фигура дая противоположной парти (32 такта). 

ФИГУРА В. 

Пропускается восемь тактовъ. 

Лва кавалера визави, держа за руку своихъ дамъ, идутъ 
впередъ (4% такта). 
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Тоже назадъ (% такта). 

ДЪлаетъ траверсе лля перем$ны мЪфста въ право (4 такта). 

ДЪлаютъ кругъ на м$стЪ впередъ (4 такта). 

Повторяютъ туже фигуру, чтобы перейти на свои мЪста 
(16 тактовъ). 

Таже Фигура для противоположной партш (33 такта). 

ФИГУРА С. 

Пропускается восемь тактовъ. 

ДвЪ дамы визави дфзаютъ траверсе въ право (% такта) и 

вазадъ, подавая лъвую руку. Въ кони этого другаго тра- 

версе кавалеры даютъ правую руку правой рукф своихъ 

дамъ, обращаясь въ одну съ цими сторону, и берутъ аф- 

вою рукою за тамю ихъ (4 такта). 

Въ этомъ положента (дамы должны держаться аувыми 

руками), они дфлаютъ полукругъ дая перемфны места (1 

такта). 

Кавалеры, пе оставляя тали своихъ дамъ, дфлаютъ на 

мЪстЪ кругъ впередъ (4 такта). 

Они образують крестъ (тои!пе() въ четверомъ, давая 

другъ другу правую руку, и дБлаютъ цфлый кругъ ($ 

такта). 

Два кавалера, которые уже перемфнили сторону, берутъ 

за руки своихъ дамъ, и илутъ съ ними назадъ (4 такта). 

Эта Фигура повторяется для возвращен:я на м$сто: во 

второй разъ крестъ (шоиИпей) не дЪлается (16 тактовъ). 

Таже фигура для противоположной партш (40 тактовъ). 

ФИГУРА р. 

Пропускается восемь тактовъ. 

Первый кавалеръ дБлаеть съ своею дамою променад 

впередъ (4 такта). 

Продолжаетъ променадъ, чтобы возвратиться на мфсто 
(№ такта). 

Малый кругъ воередъ (4 такта). 

Малый кругъ назадъ (4 такта). 

Кавалеръ отходитъ воередъ, заставляетъ пройти свою да- 

му влЪво, и, неоставляя ея руки, береть другою рукою 
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даму визави, которая беретъ за спиною кавалера руку пер- 
вой дамы (4% такта). 

Въ этомъ положен!и кавалеръ и обЪ дамы идутъ выфств 
впередъ (4 такта). 

Идуть назадъ, необрашаясь; кавалеръ присфдаетъ, про- 

ходитъ подъ руки двухъ дамъ, которыхъ руки, будучи со- 
единены назади, скрещиваются съ руками кавалера (% такта). 

Кавалеръ и дв дамы выполняютъ такимъ образомъ 

кругъ вправо; въ копиф круга кавалеръ оставляетъ даму, 

которую взялъ, своему партнеру, который дВлаетъ съ нею 

кругъ ва мфетф (№ такта). 

Малый кругъ впередъ (4 такта). 

Малый кругъ назадъ (№ такта). 

Таже Фигура для трехъ другихъ паръ (120 тактовъ). 

ФИГУРА Е. 

Пропускается восемь тактовъ. 

Два визави дфлаютъ англйск!И демишенъ; въ кони® по- 

лушена кавалеры, не оставляя лЪфвой руки своихъ дамъ, 

должны выполнить полукругъ вокругъ себя самихъ, и под- 

ложить правую руку подъ лЪвую своей дамы, чтобы взять 

ее за талию (% такта). 

Въ этомъ положен они дфлаютъ кругъ на мЪфстф назадъ 

(№ такта), 

Тотъ же полушенъ и малый кругъ дая возвращеня на 
мЪсто (8 тактовъ). 

Визави образуютъ кругь въ четверомъ, и дЪфлаютъ по- 
лукругъ въ лЪво (% такта). 

Кругъ впередъ (% такта). 

Другой полукругъ вокругъ и въ лфво (4 такта). 

Кругъ на мфстБ впередъ (4 такта). 
Двойной шенъ въ четверомъ, и возвращеше по своимъ 

мЁстамъ (8 тактовъ). 

Кругъ на мЪетЪ впередъ (4 такта), и назадъ (4 такта). 

Таже Фигура для другихъ паръ (48 тактовъ). 

Оканчиваютъ неостанавливаясь большимъ кругомъ въ лф- 
во (8 тактовъ), и въ право (8 тактовъ); 
И круглый шенъ, начавъ съ правой руки; когда дохо- 
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дятъ до своей дамы, то дфлаютъ кругъ на мфстЪ по про- 
изволу (16 тактовъ). 

Прамьчаше. Когда пары многочисленны, и слЪдователь- 

но круглый окончательный шенъ продолжителенъ, то му- 

зыка должна играть до т$хъ поръ, пока не будетъ вы- 

полпенъ кругъ на м$етф. 

ань.Кем.ца 
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ХУ. 

ВАЛЬСЪ-МАЗУРКА, НАЗВАННАЯ ЛАЦЕЛЛАР1УСЪ. 

Заключу сказанное о мазурк® понятемъ о вальсЪ, кото- 

рый я составилъ въ то время, когда вкусъ къ мазуркЪ 

сталъ распространяться во Франши. 

Я думалъ, что па мазурки можетъ служить для вальса, 

и что примфшивая къ нему другя па, характеризи- 
руюция танецъ, можно было бы составить вальеъ совер- 

шенно новаго рода, который выполнялся бы тогда, когда 

число тавцоровъ было бы недостаточно для образован!я 

полной мазурки. Этотъ вальсъ съ пользою могъ бы вхо- 

дить въ котильонъ, когда приближен1е Финала почти необ- 

ходимо требуетъ отъ танцоровъ болдфе одушевленнаго дви- 

женя. 

Мои ученики захотфли назвать этотъ вальсъ моимъ име- 

немъ, и назвали его „Ла-Целлартусь. Я долженъ былъ со 

всею покорностию подчиниться этой чести; отклониться 

отъ этаго было бы съ моей стороны, по моему мнфано, 

боле притворствомъ, нежели скромност!ю. 

Но въ тоже время понятно, что я не стану заниматься 

достоинствомъ „Лацеллартуса, ни напоминать лестное одо- 
бреше, полученное имъ во Франши и Англш. По двоякой 

причин прилич!я я, болфе чфмъ когда-либо, строго обязанъ 

ограпичиться простымъ показав1емъ характера и па этаго 
вальса. 

Вальсъ-мазурка состоитъ изъ трехъ отличпыхъ частей, 

которыя можно выпоанять по произволу; я далъ назваше 

первой части вальсь простой, второй ударь каб-иукомь (соир 

фе {а]оп), и третьей ва.45с5 двойной. 

Танцоръ становится предъ своею дамою какъ въ вальсЪ 
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обыкновенномъ. Начало (4е рагё) дфлается съ лЪвой ноги 
поднятымъ темпомъ въ сторону, и скользя во второй пози- 
ши ; кружатся, подпрыгивая на лфвой ногф, и поднимая 
правую вогу чтобы начать съ этой ноги. Вотъ первая 
часть. 

Вторая часть выполняется посредствомъ удара каблукомъ, 

который я объясниль въ статьБ о мазуркЪ. Протягиваютъ 

вкось безъ обращения, чтобы вазчать съ другой ноги. Это 

па дфлается четыре раза одвой и четыре раза другой ногой. 

Въ третьей части выполняются два па начальныя (раз 4е 

4ёраг!), указанныя въ первой части. ПосаБ втораго па, 

когда лЪфвая нога находится въ воздухЪ, и когда стоятъ на 
кончикЪ ноги, даютъ въ ладъ съ мфрою ударъ каблукомъ, 
скорый и хорошо отмфченвый, отбрасывая правую ногу въ 
сторону, чтобы опять начать съ той же ноги. 

Первая часть этого вальса выполняется подобно полькЪ 

въ право, въ лЪфво, впередъ, назадъ. 

Вальсеръ необходимо долженъ обладать всфми качества- 

ми, которыхъ требуетъ мазурка: поворотливост!ю корпуса, 
гибкостно движений, нфжными, гибкими ногами, впрочемъ 

одаренными нфкоторою силою. 

Вальсъ-мазурка можетъ быть выполняемъ по обыкновен- 
нымъ мазуркамъ; только оркестръ долженъ придти въ бо- 

лфе одушевленное движеше, и хорошо отмЪфзать начало 

каждаго такта (1). 

ь 
(*) Метрономъ Мельзеля 208 р. 
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РЕДОВА. 

Говоря о редовЪ повторю сказанное о вальсЪ въ пять па. 

Я не долженъ забывать, что въ то время, когда я пишу, 

о редовЪ болфе говорятъ, нежели таниуютъ ее; не думаю 

даже, чтобы она явилась въ какомъ-либо фравиузскомъ 

салонф въ прошедшую зиму. 

Я уже прежде высказалъ, что все, чтобы учитель не 

сказалъ изи не напечаталъ въ пользу того, или другаго 

вальса, или новаго таица, не имфло бы прямаго дЪйствя 

на вкусъ публики. 

Лучше всего ожидать пока новость дЪйствительно зай- 

метъ свое мЪфето въ салонахъ, нежели рисковать собствен- 

нымъ мнфнемъ. Огравичитьея предложешемъ, предвфща- 

немъ того, что сдфлалось бы съ танцемъ еще неизвБет- 

нымЪ если бы овъ вошелъ въ свБтъ, есть, по моему мн\- 

но, самая мудрая сторона учителя. 

Безъ сомнЪьтя я удостоюсь одобрешя за эту осторожность 

по отношению къ редовф, которой я укажу только начала. 

Этотъ танецъ, богемекаго происхожденя, выполняется 

парами, какъ и всЪ вальсы, и состоитъ изъ трехъ отлич- 

ных частей : 

1. ПреслФдовантя (]а роигзице); 

2. Вальса называемаго редова ; 

3. Вальса въ два темпа, выполняемаго по особенному 

такту, который въ слфдетве перемфвы риома получаетъ ио- 

вый характеръ. < 
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Надобно признаться, что самая большая опасность, которая 

предстоитъ редовф, есть, малый объемъ большей части 

парижекихъ салоновъ, 

Средина салона необходимо должиа быть представлена 

танцорамъ выполняющимъ особенный променадъ, извфет- 

ный полъ именемъ пресльдованея (а ройгзиЦе); выполняю- 

пе вальсъ идутъ вокругъ этой серелины. Уже понятно, 

что эти два разные маневра требуютъ иЪфкотораго простран- 

ства, и кромб того, особениаго порядка въ танцахъ, кото- 

рый по несчастио привыкъ р$дко заглядывать въ Француз- 

ск!я танцовальныя собрашя. 

Такть редовы состоить изъ трехъ темповъ, и долженъ 

быть игранъ гораздо медленнфе чЪфмъ обыкновенный 

вальсъ (1). 

Положенше кавалера тоже, какъ въ вальс въ три па; 

кавалеръ иачинаетъ сь лфвой, дама съ правой поги, 

Въ преслфдованит положене не то: кавалеръ и дама бе- 

рутся за руки длицемъ другъ къ другу; они прибли- 

жаются и удаляются по произволу, и качаются (Ба]апсеп\() 

въ задъ и въ передъ. 

Па преслфдованя въ передъ дЪфлается скользя ногою 

впередъ безъ прыжка, купе заднею ногою, и жете вверхъ; 

тоже съ другой ноги, и такъ далфе. 

Па преслФдовашя пазадъ состоитъ изъ глиссе заднею 

ногою, жете переднею и купе задвею ногою. 

Надобно стараться пройти много впередъ на па глиссе, 

и легонько подпрыгивать два друпя па на мЪфет%. 

Равнымъ образомъ дфлаютъ балансе въ па преслфдования 

то аЪвою ногою впередъ, то правою назадъ, поперемфнно. 

Дама долязна сафдовать за всбми движешями кавалера, 

отходить пазадъ, когда онъ идетъ впередъ, идти впередъ, 

когда онт, отходитъ пазадъ. 

Налобно стараться на каждомъ па глиссе выставлять не 

много плечо впередъ, поелику плечо должно слЪфдовать за 

дзижешемъ ноги впередъ, или назадъ; но не должно 

слишкомъ выставаять его подъ опасенмемъ обвинешя въ 

дурномъ вкусЪ. 

1. Метрономъ Мельзеля, 160.8 
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Когда кавалеръ хочетъ начать вальсъ, то долженъ бы- 

стро схватить талио своей дамы, какъ въ обыкновенномъ 

вальсЪ. 

Па редовы-вальса для кавалера можетъ быть разложено 

такимъ образомъ : 

МЖете лфвою ногою проходя передъ дамою какъ въ 

вальсв въ три па, глиссе правою ногою назади въ четвер- 

той позиши въ сторону, отнесен!е лфвой ноги въ третьей 

позиши назадъ, потомъ па-де-баскъ правою ногою, перено- 

ся правую ногу впередъ, и опять съ лфвой ноги. 

Па-де-баскъ должно быть сдфлано въ три равныя тем- 

па, какъ въ мазуркЪ. Дама выполняетъ тфже па, что п 

кавалеръ, начавъ съ па-де-баскъ правою ногою. 

Вальсъ въ два па по такту редовы дфлается такамъ обра- 

зомъ, что каждое па дфлается па каждый темпъ такта, и 

кавалеръ лЪвою ногою, а дама правою, то есть, дфлается 

пфлое па и одна половина на каждый тактъ. 

Этотъ танецъ, не представляющий весьма большихъ труд- 

ностей въ своихъ пачалахъ, особенпо для лицъ знающихъ 

уязе мазурку и вальсь въ два па, имЪфетъ свой собствен- 

ный стиль, который схватить весьма важно. Редова, болфе 

можетъ быть, чфмъ всякой другой танецъ, требуетъ весь- 

ма большой гибкости корпуса, и особеннаго чувства такта, 

который долженъ быть отмфченъ во всфхъ движеняхъ тан- 

цора. 

Безъ сомнфн!я я не им$ю нужды говорить, что указан- 

ныя мною начала редовы не привадлежатъ мнЪ ни сколь- 
ко; я обязанъ ими нЪфкоторымъ лицамъ изъ высшаго об- 

щества Праги и Берлина, которыя благоволили дать мнЪ 

образецъ этого танца и выполняли его предо мною, чтобы 

я могъ точнфе схватить его характеръ. 

И здесь также я долженъ слфдовать правилу, когорое 

я предложиль лля себя въ отношени ко  всфмъ 

иностраннымъ танцамъ, имянно, сколько возможно сообра- 

зоваться съ первобытнымъ типомъ, прелставляемымъ тфми 

народами, у которыхъ эти танцы позучили начало, безъ 
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всякихъ изифпеши, которыя могли бы ввести французекте 

обычаи и вкусъ. 

Если я имфаъ счасте образовать изъ своихь учени- 

ковъ таипоровъ мазурки довольно искуспыхъ, которыхъ 

часто счигаютъ Поляками, или Русскими, то могу сказать, 

что этимь я обязанъ той методБ, которая всегда въ мо- 

иль урокахъь заставляла меня сообразоваться съ нащюналь- 

НЬЮГЬ характером ь таица. Это видимое подражан!е, не во- 

дя къ навыку, напротивъ благопреятетвуеть оригинальности 

умныхъ учениковъ, и одно приводить къ равенству съ 

СВОИМИ образнами если не кь превоеходетву надЪъ ними. 

Призпаюсь — желаль бы, чтобы и друше преподавате- 

ли танновальнаго искуства прииязи туже систему, кото- 

рая имфетъ по крайпей мфрбБ то преимущество, что 

даетъ публикЪ неизмБияемый типъ кайудаго тапиа, и 

уничтожаетъь разныя раздФлешя и песоглася, столь врел- 

ныя для обучешя и упражнешя въ свфтекихь  тан- 

Цахъ. 

МиБ кажется, что учитель должен стараться, чтобы 

подъ титуломъ такого или другаго таниа, ие преподать па 

Фаитастическаго , поддфльнаго, получившаго начало во 

Французской оперф, ила даже въ головф самаго учителя. 

Я не говорю, что выдуманныя па безусловно ниже при- 

родныхъ па, выполияемыхъ въ Австрии, Германи, Пом- 

ш}, или какой-либо другой стран; но они имфютъ бо ль- 

шую невыгоду въ томъ, что производатъ столько зе тан- 

цевъ сколько учителей. 

Извфетно, что во время появленгя польки, кадый имфть 

свое па, и часто па одного салона было совершенно отлич- 

но оть па другаго. Еше и пынБ едва едва успфли опре- 

дфлить па мазурки. Подобные танцы встрЬчаютъ уже до- 

вольно препятствий! въ частвостяхъ , которыя велкой вы- 

полняеть по своему вкусу. 

И такъ да ие появляются эта несоглася по случаю 

редовы. Пусть каждый учитель возметъ себБ образецъ, 

не въ собственному воображении, но въ самой на- 

шоналености танца, которая, по моему мнЪфнио, есть 
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самый естественный, и вмфстф самый вфрный руководи- 

тель. 

Изъяваяю это желане не для личнаго интереса, но для 

общей пользы, и по собственному своему опыту, который 

доказалъ мнЪ, сколько вреденъ дая всфхъ недостатокъ 

единства въ преподавании. 
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КОТИЛЬОНЪ. 

Описавъ всЪ танцы и вальсы, выполняемые ныпф въ 

свЪтф, мнф остается говорить о котильонЪ, который, по 

многочисленнымъ составвымъ частямъ его, можно разема- 

тривать какъ сокращене главныхъ танцевъ, которыхъ по- 

дробности мы изложили. 

Известно какое важное мЪсто занимаетъ котильонъ въ 

танцовальныхъ собрашяхъ ; извфетно какое воодушевлене 

и какое разнообразйе разливаетъ онъ на окончаше баловъ, 

которые почитались бы неполными, если бы не имфли 

эпилогомъ котильона, который всегда оканчивается слишкомъ 

рано по произволу вальсеровъ и вальсерокъ. 

И такъ, какъ я сказалъ въ предисловш, я почитаю себя 

обязаннымъ, обратить особенное вниман!е на котильонъ, ко- 

торый назову осповашемъ вефхъ свЪтекихъ танцевъ, о кото- 

рыхъ хорошо было имфть разъ навсегда вЪкоторыя данный. 

Для составлешя котильона должно сЪеть вокругъ зала 

полукругомъ, пли полнымъ кругомъ, смотря по числу валь- 

серовъ, стараясь сфсть около самыхъ стфиъ чтобы оста- 

вить вь срединф зала сколько можно общирное простран- 

ство. 

Садятся парами; каждый кавалеръ долженъ имфть свою 

даму по правую сторону, и не оставлять промежутка ме- 

жду стульями. 

Кавалеръ, который начинаетъь первый, называется кава- 

леромъ — кондукторомъ ; место, которое занимаетъ онъ 

съ своею дамою, называется головою котильона. 

Аапь.кеу.иа 
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Котильонъ можетъ состоять изъ одного вальса, польки, 

или мазурки; часто случается, что эти три танца см шива- 

ютъ вмЪетф, и переходятъ отъ одного къ другому для бель- 

шаго разнообразия. 

Когда назипаютъ вальсомъ, то кавалеръ-конлукторъ съ 

своею дамою начинаетъ первый , и дфлаетъ туръ вокругъ 

зала; за нимъ посафловательно дфлаютъ слфдуюцие пары 
и возвращаются на евои мЪфета. Первая пара встаетъь снова 

и дБлаетъ Фигуру произвольную, которую другя пары дол- 

жны выполнять поочереди до конца круга. 

Я утверждаю, что участь котильона большею частно за- 

виситъ отъ кавалера кондуктора. Преимущественно отъ него 

зависитъ большее или меньшее воодушевлене и восторгъ 

парствуюцние въ собран. 

Онъ даетъ оркестру сигналъ начинать, перемфнять пьесу 

въ котильонахъ смфшанпыхъ изъ вальса и польки. Оркестръ 

долженъ играть въ продолжен! всего котильона безъ вся- 

кой остановки и непераставать иначе какъ по повелЬнию ка- 

валера-кондуктора. 

Чтобы котильонъ имфаъ порядокъ и движене, веобходи- 

мо, чтобы пары совершенно повиновались кавалеру-кондук- 

тору. Если каждый захочетъ предводить, если выборъ Фи- 

гуръ неопредфленъ однимъ лицемъ, то скоро все слфлается 

вялымъ , безпорядочнвымъ, не будетъ пи увлеченя, ни 

порядка. Желательно бы, чтобы этотъ порядокъ, столь 

строго наблюдаемой въ Германи ‚ совершенно утвердился 

во Франции, гдф скоро узнаютъ, сколько правильвость Фи- 

гуръ споспфшествуетъ удовольствию всего собрания. 

Обязанность кавалера-кондуктора состоитъ въ томъ, что- 

бы не терять изъ виду другихъ паръ, увЪдомлять ударяя 

рукою опаздываюция пары, или т, которыя продолжая 
вальсъ занимаютъ мЪето слишкомъ додго. 

Нехочу напоминать моимъ читателямъ , сколько долж- 

пость кавалера-кондуктора строгая повидимому, требуетъ 
въ подробностяхъ провицательности и осмотрительности, и 

какъ неумфетно былобы управлять котильономъ съ мень- 

шею строгостию. Е 

Наконецъ, весьма понятно, что съ тапцорами имфющими 

привычку къ котильону, роль кавалера-кондуктора весьма 
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упрощивается и ограничивается не управлен!емь, но только 

указашемъ. 

Чтобы еще боле облегчить роль кавалера-кондуктора, 

и память тфхъ, которые среди бала не упомнять новую 

Фигуру, особенно когда она неимфетъ опредфленнаго на- 

зван!я, я собраль всЪ Фигуры, которыя могутъ войти въ 

составъ котильона. 

Я обозначилъ каждую изъ нихъ самымъ краткимъ и про- 

стымъ именемъ, такъ что кавалеру копдуктору стоитъ только 

громко сказать назваше Фигуры, чтобы всф пары знали, 

что должно дфлать. Это указаше фигуръ будетъ большою 

помошию преимущественно для импровизированныхъ мазу- 

рокъ, и одно можетъ быть ручательствомъ за ихъ успЪхъ. 

Въ заглави каждой Фигуры между скобками л означиль 

тБ Фигуры, которыя безразлично могутъ прилагаться валь- 

су, полькф и мазуркЪ, и тЪ, которыя исключительно отно- 

сятся къ одному или двумъ изъ этихъ танцовъ. 

Ненаблюдая строгаго порядка въ этой поменклатур% , я 

однакожуъ ва первомъ мфетЪ поставиль Фигуры самыя про- 

стыя и употребительныя, которыя ВЪ ходу котильона не- 

обходимо должны предшествовать ФИиГурамъ боле слож- 

пымъ , такимъ образомь , чтобы возбуждать одушевлене 

танпоровъ. 
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ФИГУРЫ КОТИЛЬОНА. 

1. БЪГЪ (С0С8$Е) 

(Вальсъ, полька, мазурка). 

Первый кавалеръ оставляетъ свою даму, сдфлавъ съ нею 

кругъ вальса, или променадъ, смотря по тому, танцуютъ 

ли вальсъ, или мазурку, и избираетъ изъ круга двухъ дамъ; 

его дама въ свою очередь избираетъ двухъ кавалеровъ. 

Опи становятся визави въ нфкоторомъ разстояши одни 

отъ другихъ; потомъ танцуютъ вальсъ или променадъ, 

каждый кавалеръ съ тою дамою, которая находится 

предъ вимъ. Эта Фигура д$лается въ одну, въ двЪ, или въ 

три пары, смотря по размфрамъ залы. 

2. КРУГЪ ВЪ ТРОЕМЪ 

(Вальсъ, полька, мазурка). 

Первая пара начинаетъ, какъ и въ первой ФигурЪ, валь- 

сомъ, или променадомъ. Кавалеръ беретъ двухъ дамъ, 

дама двухъ кавалеровъ. Они составляютъ два круга, каж;- 
дый изъ трехъ лицъ, и становятся визави. Круги вертят- 

ся весьма быстро, По данному сигналу кавалеръ проходитъ 

подъ руки двухъ дамъ, съ которыми вертфлся, и бросается къ 

своей дамф. которая также вертфлась съ двумя кавалерами. 

Два кавалера, которыхъ дама оставляетъ, идутъ къ своимъ 

дамамъ, которыя находятся противъ нихъ, и отводятъ ихъ 

мфсто, танпуя вальсъ или польку. 

Аапь.Кеу.ча 



и 

Когда эта Фигура выполняется мазуркой, то кавалеръ, 

держапий обфихъ дамъ, пропускаетъ даму, стояшую по 

лфвую сторону его, подъ свою правую и лБвую руку дру- 

гой дамы, которыя составляютъ какъ бы поднятый барь- 

еръ. Онъ дфлаетъ променадъ съ оставшеюся дамою. Дама 

другаго круга пропускаетъ подъ руки кавалера, котораго 

она держитъ правою рукою, и дфлаетъ променадъ съ дру- 

гимъ кавалеромъ. Кавалеръ и дама, исключенные изъ кру- 

га, соединяются и тавпуютъ вмЪстЪ променадъ. 

3. СТУЛЬЯ. 

(Вальсъ, Позька, Мазурка). 

Кавалеръ-кондукторъ начинаеть и сажаетъь свою да- 

му на стул среди зала. Потомъ беретъ двухъ ка- 

валеровъ, и представляеть своей дамф, которая должна 

избрать одного изъ двухъ. Онъ сажаетъ оставшагося кава- 

лера, беретъ двухъ дамъ, и представзлетъ ему дая выбора 

одной. Первый кавалер беретъ оставшуюся даму и тан- 

пуя, отводитъ ее на мфсто. Эту Фигуру можно танцовать 

въ одну, дв, три и четыре пары. 

4. ЦВЪТЫ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Кавалеръ-копдукторъ избираетъ лдвухъ дамъ, и просить 

ихъ назвать себя потихоньку какимъ-либо цеЪткомъ. Под- 

водитъ двухъ дамъ къ другому кавазлеру, и называетъ ему 

два цвфтка, чтобы онъ избралъ одинъ. Второй кава- 

деръ вальсирустъь съ ивфткомъ,  избраннымъ, а кава- 

леръ-коидукторъ съ другою дамою. Дама перваго кавалера 

выполняетъ туже фигуру съ двумя избранными ею кава- 

лерами. Цвфты могутъ выполваться одною, двумя и тре- 

мя парами. 

5. ЗАСЪДАНИЕ. 

(Вадьсъ, Полька, Мазурка). 

Ставятъ среди зала два стула спинкою другъ къ другу. 

Первая пара начинаетъ вальсомъ, или мазуркой. Кавалеръ 

и дама берутъ одного кавалера и одну даму и сажаютъ на 
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стульяхъ. Потомъ кавалеръ беретъ за руки еще двухъ дамъ 
и становится съ ними предъ дамою, сидяшею на стул5; 

его дама тоже дфлаетъ съ двумя кавалерами. По данному 
знаку каждый беретъ свое визави, то есть, кавалеръ-кон- 
дукторъ беретъ сидящую предъ нимъ даму, его дама со- 
отвфтетвующаго кавалера, а дв лрумя дамы стоящиахъ 

передъ ними кавалеровъ, и танцуютъ вальсъ, или променадъ. 

СдЪфлавъ кругъ вокругъ зала, каждый возвращается на свое 

мфсто. Эта Фигура можетъ выполняться двумя парами, по- 

ставивъ по срединЪ зала четыре стула, вмфето двухъ. 

6. колонны. 
(Вальсъ, Подька, мазурка)- 

Кавалеръ-кондукторъ начинаетъ променадомъ, или валь- 

сомъ, и оставляетъ свою даму среди зала. Беретъ одного 

кавалера и ставитъ съ своею дамою лицемъ въ противо- 

положный стороны; потомъ проводитъ другую даму, и ста- 

витъ ее визави предъ избраннымъ кавалеромъ, и такъ да- 
лфе, пока не составитъ колонны въ четыре или пять паръ, 

стараясь окончить дамою. По данному знаку (ударъ въ ла- 

доши) каждый обращается и вальсируетъ или танцпуетъ съ 
своимъ визави до своего мфста. Можно составлять двойну- 

колонну, начиная двумя парами вмЪст$. 

7. ПОДУШКА. 
(Вазьсъ, Полька, Мозурка)- 

Первый кавалеръ начинаетъ, держа въ лфвой рук по- 

душку. Онъ дфлаетъ кругъ вокругъ зала съ своею дамою 
и оставляетъ ей подушку, которую она должна подносить 
многимъ кавалерамъ, приглашая ихъ поставить на нее ко- 
ъно. Лама съ быстротою должна вырывать ее отъ кава- 

леровъ, которыхъ хочетъ обмануть, й оставить ее передъ 

тфмъ, котораго намфрена избрать. 

8. КАРТЫ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Первый кавалеръ представляетъ четыремъ дамамъ четы- 

ре дамы, выбранныя изъ игры картъ; въ тоже время его 

дама даетъ четыремъ кавалерамъ четырехъ королей. Кава- 
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леры встаютъ и ищутъ дамъ своей масть. Король червей 
вальсируетъ съ дамою червей, король пикъ съ дамою пикъ, 
и проч. 

9. ПИРАМИДА. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Три пары пачинаютъ вмЪетЪ, вальсируя или танцуя; 

каждый кавазеръ ищетъ другаго кавалера, и каждая даму 

даму. Шесть дамъ составляютъ три неравные ряда. Одна 

дама составляетъ первый рядъ, и изображаетъ вершину пи- 

рамиды; двБ другя составляютъ второй рядъ, а три ос- 

тальныя трет! рядъ. Кавалеры берутся за руки и соста- 

вляютъ цфпь. Кавалеръ-копдукторъ ведеть ихъ за собою, 

проходитъ танпуя позади трехъ послфднихъ дамъ. Онъ вхо- 

дитъ въ послфдн! рядъ, потомъ во второй, обвивая вокругъ 

дамъ цфпь кавалеровъ. Когда онъ находится предъ дамою, 

составляющею вершину пирамиды, то ударяетъ въ ладопи 

и увлекаетъ въ вальсъ или променадъ находящуюся предъ 

нимъ даму. Друге кавалеры танцуютъ съ своими визави. 

Эта фигура можетъ быть составлена изъ пяти паръ, ставя 

четвертый рядъ дамъ. 

10. ОБМАНЪ. 

(Вальсъ, Позька, Мазурка). 

ЛвЪ или три пары пачинаютъ вальсомъ или променадомуь. 

Каждый кавалеръ выбираетъ кавалера, и дама даму. Кон- 

дукторъ выбираетъ двухъ кавалеровъ. Кавалеры и дамы 

становятся въ двБ противоположныя стороны. Кавалеръ- 

кондукторъ стоитъ внф лини передъ дамами. Онъ ударяетъ 

въ ладоши и избираетъ даму. По этому зваку кавалеры 

обрашаются и берутъ дамъ, стоящихъ предъ ними, и тан- 

цуютъ. Кавалеръь, который остался безъ дамы въ сафд- 

стве выбора кавалера-кондуктора, возвращается на свое 

мЪето, если нЪтъ сострадательной дамы, которая согласи- 

лась-бы сдфлать съ нимъ кругъ вальса, или променада. 

11. ЗМЪЯ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Вальеь, или променадъ первой пары. Кавалеръ оставляетъ 

свою даму въ одиомъ углу зала, лицемъ къ стЪнЪ, и по- 
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томъ выбираетъ трехъ, или четырехъ дамъ, которыхъ ста- 

витъ позади своей, въ нфкоторомъ одна отъ другой раз- 

стояши. Потомъ выбираетъ столько кавалеровъ, включая 

въ это число и себя, сколько дамъ. Онъ составляеть изъ 

пихъ ифпь, и, проводитъ эту ифпь съ быстротою, проходя 

позади посл$дней дамы, потомъ позади каждой, пока не 

достигнетъ своей. Тогда онъ подаетъ сигналъ, и каждый 
кавалеръ танцуетъ съ своимъ визави. Эта Фигура, имЪю- 

шая большое сходство съ пирамидою, по преимушеству 

должна употребляться въ залахъ небольшаго размфра. Мож- 

но составить двЪ, или три колоны, начавъ съ нЪфеколькихъ 

паръ вмЪст$. 

12. ЛОМАННЫЙ КРУГЪ. 
(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Вальсъ, или променадъ первой пары. Кавалёръ оста- 

вляетъ свою даму среди зала, выбираетъ лвухъ кавале- 

ровъ, и составляетъ въ троемъ кругъ около дамы, Кава- 

леры весьма быстро вертятся въ лБвую сторону. По знаку, 

дама выбираетъ кавалера для танца; остальные возвраща- 

ются па свое мфето. Когда эта Фигура дфлается въ дру- 

жескомъ кругу, и назначена для вальса или польби, то 

оставленные кавелеры тавппуютъ вмЪстЪ. 

13. ПЛАТОКЪ. 

(Вальсъ, Полька. Мазурка). 

Начало первой пары. ПослЪф вальса или промепада, дама 

завязываетъь узелокъ па одномъ изъ четырехъ угловъ плат- 

ка, который подносить къ четыремъ кавалерамъ. Тотъ, 

кто возметъ коичикъ съ узелкомъ танпуетъ съ нею до 

мЪста ея. 

14. ПЕРЕМЪНА ДАМЪ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Вальсъ или променадъ двухъ паръ. Ш0ослЪ ифеколькихь 

круговь они должны сблизиться между собою; кавалеры 

перемфняютъ дамъ не теряя ни па пи такта; послЪ ифсколь- 

кихъ круговъ съ чужою дамою, каждый беретъ опять свою 

и возвращается на свое мЪето. 
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15. ШАЛЯНЦА. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Начало первой пары. Кавалеръ оставляетъ даму среди 

зала, и даетъ ей шляпу. ВсЪ кавалеры составляютъ кругъ 

около дамы обратившись къ ней спиною и вертятся весьма 

скоро въ лБвую сторону. Дама надфваеть шляпу на одного 

изъ кавалеровъ, съ которымъ должна танцовать. Прочие 

кавалеры возвращаются на свои мЪста. 

16. ШАЛЬ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Эта фигура похожа на прежию. Кавалеръ съ шалью въ 

рукЪ стоитъ среди круга дамъ, и долженъ положить ее 

на плеча одной, съ которой потомъ танпуетъ. Каждый 

кавалеръ долженъ взять свою даму и отвести на место. 

17. СИДЯШИЯ ДАМЫ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Среди зала поставляютъ два стула спинками вмфст%. 

ДвЪ первыя пары пачинаютъ вальсомъ, или променадомъ. 

Кавалеры усаживаютъ своихъ дамъ на стульяхъ, выби- 

раютъ двухъ дамъ, и дфлаютъ съ ними кругъ; потомъ бе- 

рутъ своихъ дамъ и танцуя, отводятъ ихъ на мфето. Въ 

то время, когда остввленвыя дамы садятся въ свою оче- 

редь ‚ два слфдуюпие кавалеры выполняютъ туже фигуру, 

ит. д. Когда веф кавалеры сдфлаютъ фигуру, то на стуль- 

ляхь остаются двф дамы , которыхъ освобождаютъ ихъ же 

собственные кавалеры. Эту фигуру можно выполнять въ 

три и четыре пары , поставивъ три или четыре стула сре- 

ди зала. 

18 БОКАЛЪ ШАМПАНСКАГО. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

На одной лини ставатъ три стуза, два крайн!е въ противо- 

положную съ среднимъ сторону. Начало первой пары: ка- 
валеръ сажаетъ свою даму на средн! стулъ, подаетъ ей бо- 

калъ шампанскаго, выбираетъ двухъ кавалеровъ, и сажаетъ 

ихъ на двухъ другихъ стульяхъ. Лама даетъ бокалъ шам- 
панскаго одному изъ кавалеровъ чтобы онъ выпилъ, а съ 

другимъ танцуя возвращается на м$сто, 
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19. ОТВЕРЖЕННЫЯ ПАРЫ, 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Начало первой пары. Кавалеръ становится на одно кол$- 

но среди зала. Его дама выбираетъ нЪфеколько паръ, ко- 

торыя подводитъ къ нему, и опъ послфдовательно отвер- 

гаетъ. Пары составляютъ колонну позади кавалера, кото- 

рый наконецъ избираетъ даму, танцуетъ съ нею ‚, потомъ 

приводитъ ее къ ел кавалеру, который стоитъ предъ ко- 

лонною, и отводитъ свою даму на место. Первый кавалеръ 

танцуетъ постепенно съ каждою дамою, и когда вс пары 

изчезнутъ ‚ онъ беретъь свою даму, стоявшую на зади ко- 

лонны, и въ свою очередь отводитъ ее на м$сто. 

20. БУКЕТЫ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка), 

Кладутъ на стуль нъеколько букетовъ. Начало первой пары. 

Кавалеръ и дама берутъ по букету, и подносятъ кавалеръ 

другой дамб, а дама другому кавалеру, и танцуютъ съ пи- 

ми. Эта Фигура повторяется вебми парами. 

21. ПРЕДСТАВЛЕН1Е ДАМЪ. 

(Вальсъ, Позька, Мазурка). 

Начало первой пары. Кавалеръ становится на колфна 

среди залы: его дама выбираетъ въ кругу ифеколько дамъ, 
предетавляетъ ему и приглашаетъ ихъ становиться позади 

его одна за другою, пока кавалеръ неизберетъ дамы съ кото- 
рою потомъ танцуетъ. Друше кавалеры освобождаютъ сво- 

ихъ дамъ и отводятъ ихъ на м$сто. Эта Фигура, имфющая 
большое сходство съ отверженнымии парами (* 
лична зазамъ малаго пространства. 

), болфе при- 

22. ДВИЖУЩАЯСЯ ПОДУШКА. 
(Васьсъ, Шолька, Мазурка). 

Начало первой пары. Кавалеръ усаживаетъ свою даму, 

и кладетъ у ея ногъ небольшую подушку, потомъ по- 

переменно приводить кавалеровъ , выбранных изъ круга, 

праглашая каждаго стать на колфно на подушку, которую 

дама въ случаЪ отказа быстро выдергиваетъ. Отверженные 

(*) Фигура 19. 
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кавалерь: становятся въ линию за стуломъ дамы, которая 

указываетъ свой выборъ, оставивъ неподвижно подушку 

предъ кавалеромъ, съ которымъ хочетъ танцовать. Дамы 

отверженныхъ  кавалеровъ освобождаютъ ихъ, и танцуют 

вальсъ или променадъ до своего мЪста. 

23. ОБМАНЪ ДАМЪ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка)- 

Начало первой пары. Кавалеръ беретъ подъ руку свою 

даму, идетъ вокругъ круга, приближается къ нЪфкоторымъ 
дамамъ будто желая пригласить ихъ танцовать. Когда дама 

встаетъ, онъ быстро отворачивается, и обращается къ дру- 
гой, повторяя тоже, пока не сдЪлаетъ окончательнаго вы- 

бора. Дама кавазера-ковдуктора таниуетъ съ кавалеромъ 
выбранаой дамы. 

24. ВОЛШЕБНАЯ ШАЯНА. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Начало первой пары. Кавалеръ даетъ своей дамф шляпу, 

которую опа подносить многимъ дамамъ, прося ихъ поло- 

жить что-либо въ нее. ПШотомъ подносить шляпу ко мно- 

гимъ кавалерамъ, которые берутъ какую-либо вещь, отыски- 

ваютъ дамъ, которой привадлежитъ взятая ими вещь и тан- 

цуютъ съ ними. Эту фигуру могутъ выполнять многя пары 

вмЪст5. 

25. ФАЛАНГА. 

(Вальсъ, Позька, Мазурка). 

Начало двухъ первыхъ паръ. Каждый кавалеръ выби- 

раетъ лвухъ дамъ, и каждая дама двухъ кавалеровъ. Пер- 

вый кавалеръ даетъ правую руку дамф паходящейся съ 

правой стороны, а лЪвую дам съ лЪфвой сторопы; юбЪ 

дамы берутъ одна другую за руку позади его, такъ что 

составляютъ древино фигуру, извЪстпую подъ именемъ Гра- 

ци. Лама кавалера кондуктора становится также съ своими 

кавалерами; другя группы располагаются также, и держатся 

недалеко одна отъ другой, составляя какъ бы фалангу, кото- 

рая движется выполняя па польки, вальса безъ обращевия, 

или мазурки. Шо данному знаку кавалеры находяниеся 

между двухъ дамъ поворачиваются съ ними, и каждый тан- 
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цуетъ съ своимъ визави до мЪета. Эта Фигура можеть быть 

выполняема тремя и четырмя парами. 

26. ТАИНСТВЕННАЯ ПРОСТЫНЯ. 

(Вальсь, Полька, Мазурка). 

Начало первой пары. Веф кавалеры котильона ставовятся 

рядомъ позади простыни, развернутой, составляющей какъ 
бы ширмы, и каадутъ на верхнио оконечность ея кончики 

пальцевъ , которые дамы стояшия съ другой стороны про- 

стыши должны взать, указывая такимъ образомъ своего 

друга. 

97. ОБМАНУТЫЙ КАВАЛЕРЪ. 
(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Пять или шесть первыхъ паръ начинаютъ вуфстЪ, и ста- 

повятея въ рядъ по двф. Первый кавалеръ держитъ свою 

даму правою рукою, и педолженъ смотрфть на пару, нахо- 

дящуюся позади. Первая дама оставляетъ его и выбираетъ 

кавалера между другими парами. Эти кавалеръ и дама раз- 

аучаются, и идутъ на пальчикахь съ каждой стороны ко- 

лоншы ‚ желал обмануть перваго кавалера, находящагося 

впереди, соединиться и танповать. Если кавалеръ сто- 

лицй на сторояв ‚ поймаетъ свою даму, то таннуетъ съ 

нею до своего мЪста, а его замфняетъ слБлуюний кава- 

леръ. Въ противномъ случаЪ, онъ долженъ оставаться здЪсь 

до тБхъ поръ, пока не поймаетъ какой-либо дамы. По- 

слфдш! кавалерь танцуеть съ послфднею дамою. 

28. ДВОЙНОЙ КРЕСТЪЬ. 
(Вазьсь, ИПольва, Мазурка). 

Четыре пары вачинають вмфстЬ и становятся крестооб- 

разно; кавалеры даютъ другъ другу лЪвую руку, а правою 

держатъ дамъ. Каждая дама призываетъь одного кавалера, 

который даетъ ей Бвую руку; новые кавалеры въ свою 

очередь иризываютъ повыхъ дамъ, которыл равно стапо- 

вятся лучеобразно (ей гауоп). ВсБ пары описывають кругъ 

вышолняя па вальса, польки или мазурки, потомъ раздЪ- 

чаются ‚ и попарно расходатся по своимъ м.5стамъ, 

6 
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29. БОЛЬШОЙ КРУГЛЬ. 
(Вальсъ, Полька, Мазурка.. 

Четыре пары начинаютъ вмЪстф. Каждый кавалеръ вы- 

бираетъ одного кавалера, и каждая дама одну даму. Лфаа- 

ютъ обиий кругъ, кавалеры держась за руку съ одной сто- 

роны, и дамы съ другой. Назинаютъ обращаться въ лфвую 

сторону, потомъ кавалеръ-ковдукторъ, который долженъ 

держать свою даму правою рукою, приближаетея и разры- 

ваетъ кругъ посрединЪ, то есть, между послфднею дамою п 

посл%двимъ кавалеромъ. Опъ обращается вафво со вефми 

дамами. Навалеръ-кондукторъ и его дама, описавъ обрат- 

ный полукругь, сходятся, и таннуютъ вмЪстЪ; второй ка- 

валеръ беретъ вторую даму, и такъ далфе, до конпа. Эта 

Фигура дЪлаетея въ пять, шесть, семь. восемь, и болфе 

парь, если позволяетъ пространство. 

30. ДВОЙНЫЕ КРУГИ. 
({Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Четыре пары пачинаютъ вмЪстф. Каждый кавалеръ вы- 

бираетъ одного кавалера, и кад.дал дама одну даму. Ка- 

валеры составаяютъ одинъ кругь, а дамы другой про- 

тивоположный. Кавалеръ-кондукторъ становится въ кругу 

дамъ, а его дама въ кругу кавалеровъ. Лва круга быстро 

обрашаютея въ лфвую сторону; по данному сигналу, кава- 

леръ-кондукторъ выбираетъ даму, чтобы танцовать съ нею, 

его дама выбираетъ кавалера: въ это время кавалеры раз- 

вертываются въ линию, дамы въ другую; дв линш ебли- 

жаются, и каждый танпуетъ съ своимъ визави. та ФИГу- 

ра, подобная предшествовавшей. можеть быть выполняема 

весьма многими парами. 

31. ОБМАНЧИВЫЙ КРУРГЪ. 
(Вальсъ, Полька, Малурка). 

Начало первой пары. Кавалеръ-конлукторъ выбираетт, 

трехъ дамъ, которыхъ вмЪстф съ своею ставить въ ифко- 

торомъ растояни одну отъ другой, какъ въ игр въ четыре- 

угла (]еи 4ез чиаге сошз). Потомъ выбираетъь четырехъ 

кавалеровт, и образуетъ вмЪет съ ними кругъ воисанный 

въ четыреугольникъ составленный изъ четырехъ дамъ. 

Пять кавалеровъ должны вертфться весьма быстро, и по 
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данному сигналу, каждый должен обратиться, ВЗЯТЬ даму, 

стоящую позади и танповать съ нею. Одинъ кавалеръ необ- 

холимо бываетъ принужденъ возвратиться на мЪето безъ 

дамы. 

32. МОНАСТЫРСКИЕ ПРИВРАТНИКЪ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Начало первой пары. Кавалеръ-конлукторъ выбираетъ 

въ кругу вфсколько дамъ и вмфстЪ съ своею ведетъ ихъ въ 

комнату примыкающшую къ залу, которой дверь полуразтво- 

рена. Каждая дама потихоньку произносить имя кавалера, 

которе кавалеръ-кондукторъ произноситъ громко и вызываетъь 

тапповать съ тою дамою, которая его звала. Кавалеръ-кон- 

лукторъ долженъ стараться сохранить для себя одну изъ 

дамъ. Можио такие выполнять эту фигуру и первой дамЪ, 

которая въ такомъ случа должна запереть выбранныхъ 

кавалеровъ, и вызывать дамтъ. 

33. ТАИНСТВЕННЫЯ РУКИ. 

(Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Начало первой пары. Кавалеръ запираетъь въ сосфльио 

комвату ибсколко дамъ вмфстЪ съ своею, какъ сказано въ 

предшествовавщей Фигур$. Каждая дама просовываетъ руку 

сквозь полурастворенную дверь. Кавалерт-копдукторъ при- 

водитъ столькоже кавалеровъ, сколько выбраль дамъ. Кай:- 

дый кавалеръ беретъ руку, просунутую въ двбрь, и тан- 

нуеть съ выбранною такимь образомъ ламою. Кавалеръ- 

кондукторъ така:е имфеть право взлть одну изъ таинствен- 
ныхь рукъ. 

34. ЛОВЛЯ НААТКОБЪ. 

Вальсъ, Полька, Мазурка). 

Начинаютъ три или четыре пары вмЪфстф. Кавалеры 

оставляютъ среди зала своихъ дамъ, изъ которыхъ кал; 

дая должна имфть въ рукф платокъ. Кавалеры котильона 

составляютъ около дамъ кругЪ, обратившись къ нимъ спи- 

ною, и быстро вертятея въ лЪвую сторону. Дамы броеа- 

ютъ въ верхъ платки, и танцують съ тфми, которымъ по- 

сзастливилось схватить ихъ, 
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37. БЪСЕДКА. 

(Вальеъ, Позька, Мазурка). 

Четыре пары выходятъ вмфстЪ, и составляютъ обний кругъ 

среди зала. Когда кругъ составленъ, дамы и кавалеры обо- 

рачиваются и становятся спиною другъ къ другу неостав- 

лия рукъ. Выходятъ четыре другя пары, и образуютъ не- 

оборачиваясь кругъ около перваго. Въ этомъ положеши, 

стоя визави другъ съ другомъ, кавалеры подають другъ 

другу руки вверху, а дамы внизу. Кавалеры подвимаютъ 

руки вверхъ такъ высоко, чтобы образовалея круглый вы- 

ходъ, который дамы быстро пробфгаютъ въ лфвую сторо- 

ну, держась за руки. По ланному сигналу руки кавале- 

ровь быстро опускаются чтобы остановить дамь, которыя 

танцуютъ съ тбми кавалерами предъ которыми онЪ пахо- 

датея. Эту фигуру можно выполнять въ пять, шесть, семь, 
восемь и болБе паръ. 

38. ПРЕСТЬЛОВАН!Е (РОСАУТЕ). 

(Вальеь, Иолька ‚ Мазурка). 

Пачало трехъ или четырехъ первыхъ парт,. Каяздый ка- 

валеръ котильона имфетъ право идти позади каждой пары 

и овладЪть дамою чтобы танцовать съ нею. Онъ должень 

ударить вы ладощи, чтобы показать, что опъ вамфренъ за- 

мБнить кавалера. Эта Фигура продолжается до тфлъ поръ, 

пока каяздый кавалерь опять вайдеть свою даму и отве- 

детъ ее ина мфето. Чтобы эта фигура быза выполнена со 

вефмъ одушевленемъ , иадобио чтобы въ то самое время, 

когда кавалеръ овладфваеть дамою ‚, другой тотъь часъ за- 

нялъ его мфсто. Пресльдоваюе (роагзице) есть одна изъ 

окончательных ‘вогуръ котильона. 

39, КОНЕЧНЫЙ КРУГЪ. 
(Вазльсъ, Полька, Мазурка). 

Ве лица котильона составляютъ обиий кругъ. Кавалеръ- 

коидукторъ вмфетЬ есь своею ламою отдфляется отъ круга, 

который тотъ часъ долженъ сифоиться, и выполнястъ въ 

срединф вальеъ или променадъ. Но данному сигналу онъ 

останавливается и дама его выходатъ изъ круга. Онъ вы- 

бираетъ другую даму, съ которою таицуетъ въ кругЪ. Въ 

свою очередъ онъ выходить изъ круга, а дама выбираеть 
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другаго кавалера, и такъ далфе. Когда остается неболфе 
двухъ или трехъ паръ, тогда выполняютъ общий вальсъ, 

или променадъ. Конечный кругь (гоп йпа]) выполняется, 

подобно предшествовавшей Фигур®, преимущественно въ 

конц котильоновъ. 

40. БЕЗКОНЕЧНЫЕ КРУГИ. 
(Вазьсъ, Иодлька , Мазурка). 

ВсЪ лица котильона образуютъ общий кругъ и идутъ въ 

лфвую сторону. Кавалеръ-конлукторъ по данному сигналу 

оставляетъ руку дамы, которая должна паходиться съ 1- 

вой его стороны, и, продолжая идти вафво, входить Въ 

кругъ образуя улитку, между тфмъ какъ послбдняя лама, 

которой руку онъ оставилъ обрашаетея въ право чтобы 

окружить друге круги, которые постоянно уменшаются. 

Когда они довольно съузилиеь, кавалеръ-кондукторъ про- 

ходитъ подъ руки одного изъ кавалеровъ и одной изъ дамъ 

чтобы выйти изъ круговъ; за нимъ слфдуютъ всф не бросая 

рукъ. Кавалеръ-кондукторъ дфлаеть променады по произ- 

волу, и развертывается, чтобы преобразовать обимй кругъ. 

ВеЪ друг!я пары выполалютъ променалъ или обний вальсъ. 

Эта фигура, подобно двумъ прелшествовавщимъ , вывол- 

няется преимущественно въ конц котильона. 

41. КРЕСТЪ (МОСЫМХЕТ). 

(Вальсъ, Полька), 

Выходятъ три пары вмЪфстф. Послф променада или валь- 

са, каждый кавалеръ выбираетъ даму, и каждая дама ка- 

валера. ВсЪ кавалеры становятся крестообразно, давая 

другъ другу лфвую руку, правую своимъ дамамъ, которыя 

сами должны держаться лЪвыми руками. Шервый, трети 

и пятый кавалеры танцуютъ ваздьсъ или польку въ опере- 

городкахъ, между тБиъ какъ друг!я пары идутъ медленно. 

По данному сигналу пары вальсируюция и тавпуюпия поль- 

ку остановливаются а другя тавпуютъ. Оканчивають об- 

щимъ вальсомъ или полькой. 

(42. ИЗМЪНЯЮНИЙСЯ КРЕСТЬ. 

(Вальсъ, Полька). 

Выходъ первыхъ трехъ паръ, выборъ дамъ и кавалеровъ, 

крестовидное положеше, какъ въ предшествовавшей фигур. 
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По данному сигналу, дамы приближаются къ одному кава- 

леру и вальсируютъ вали полькируютъ съ нимъ , не остав- 

ляя порядка въ крестЪ. По новому знаку останавливаются, 

поетояыно въ крестовидномъ положении, чтобы начать тан- 

цовать съ другою дамою, и т. д. пока кавалеръ не дой- 

деть до своей дамы. Оканчиваютъ общею полькой, или 

вальсомъ. 

483. ЧЕТЫРЕ СТУЛА. 
Вазьсъ, Подька). 

Среди зала ставятъ четыре стула, расположенные какъ 

для четырехъ угловъ. Четыре пары выхолять вальсомъ, 

или полькой, и останаваиваются попарно позади каждаго 

стула. По данному знаку, каждая пара вальсируеть ‚ или 

полькируетъ вокругь стула ‚ предъ которымъ находится, 

ПОоТОМЪ переходить къ слфдующему, и такъ далфе всегда 

Идя въ право. Эту ФИиГуру должно дфлать согласно чтобы 

избфгнуть столкновении. Возвращаются на мЪфсто вальсируя 

или полькируя. 

44. КОНТРДАНСЪ. 

(Вальсъ, Полька). 

Четыре пары становятся среди зала, какъ въ контрдан- 

сЪ. Первая пара пдетъ вальсируя изи полькируя вокругъ 

пары , которзя находится съ правой ел стороны, и лалЪе 

вокругъ каждой изъ сабдлующихъ паръ. Три друмя пары 

повторяютъ туже фигуру. Когда всЪ четыре окончатъ, тог- 

ла возвращаются на мЪфсто вальсируя или полькируя ‚ какъ 

въ стульяхжь. 
45. ПЛАТОКЪ. 

'Вальсъ, Полька). 

ЛвЪ пары начинаютъ вмЪстЪ, и каждый кавалеръ дер- 

житъ лЪвою рукою конецъ платка, довольно высоко, чтобы 

можно было пройти подъ каждый кругъ, платкомъ опи- 

сываемый. ОнЪ вальсирують илн полькируютъ до тфхъ 

поръ, нока платокъ не будетъ свернутъ какъ веревка. 

46. ЛЕТАЮПИЯ ШАЛИ. 

(Вальсъ, Иодлька). 

Скрещиваютъ двЪ шали, и связываютъ посрединф на 
подо е креста. Четыре пары становятся какъ въ игрЪ 
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въ кольца; каждый кавалеръ беретъ л$вою рукою конецъ 

одной шали, поднявъ его надъ своею головою. Каждая па- 

ра вальсируетъ, постоянно сохраняя тоже пространство; по 

данному сигналу всф возвращаются на место. 

47. В’ЪЕРЪ. 

(Вальсъ, Полька). 

Ставятъ три стула среди зала на одной лишми въ такомъ 

положенш, какъ въ ФигурЪ Бокал» шампанскаго (1). Первая 

пара выхолитъ вальсируя: кавалеръ усаживаетъ свою даму 

на стулЪ въ срединЪ, и даетъ ей вферъ. Отыскиваетъ дво- 

ихъ другихъ кавалеровъ, и усаживаетъ ихъ на двухъ дру- 

гихъ стульяхъ. Лама даетъ свой вЪеръ одному изъ вихъ и 

вальсируетъ съ другимъ. Кавалеръ, которому достался вф- 

еръ, долженъ слфловать за тапцующею парою подпрыгивая 

вокругъ па одной ног$ и обмахивая ее вферомъ. 

48. ЖМУРБИ. 

(Вальсъ, Полька). 

Ставятъ три стула на одной лини среди зала. Выхо- 

дитъ первая пара: кавалеръ беретъ другаго кавалера, и за- 

вязавъ ему глаза, сажаетъ на стул въ срелинЪ. Дама при- 

водитъ другаго кавалера, идя на пальчикахъ ‚, усаживаеть 

его на одинъ стулъ, а сама садится на другой. Первый 

кавалеръ приглашаетъ кавалера съ завязанными глазами 

рфшиться ва ту или другую сторону. Если послфдн! ука- 

зываетъ па даму, то вальсируетъ съ нею до ея мфста; если 

па противъ указываетъ ма кавалера, то долженъ вальсиро- 

вать съ нимъ, между тфмъ какъ кавалеръ-кондукторъ вальси- 

руетъ съ дамою. 

49. КАВАЛЕРЫ ВМЪСТЪ. 
(Вальсъ, Нолька). 

Два первые кавалера выбираютъ каждый по одному ка- 

валеру , и вальсируютъ съ ними, и каждая изъ двухъ 

дамЪъ выбираетъ даму и вальсируетъ съ цею. По данному 

знаку четыре кавалера останавливаются и дфлають кругъ, 

дамы также дфлаютъ вругъ. ДвЪ дамы, приблизившись къ 

кругу кавалеровъ , проходатъ подъ руки двухъ другихъ 

(1) Фьг. 18. 
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дамъ и входятъ въ кругъ кавалеровъ составивъ кругъ 

противоположный первому: каждый кавалеръ вальспруетъ 

съ находящеюся предъ пимъ дамою. Эта Фигура можетъ 

выполняться въ три и четыре пары. 

50. ЗИГЗАГИ. 

(Вазьсъ, Полька). 

Восемъ или десять паръ выходятъ вмЪфстф, и становятся 

попарно одна за другою въ ифкоторомъ разстоянии одна отъ 

другой. Каждый кавалеръ долженъ имЪфть свою даму съ 

правой стороны. Первая пара идетъ валсирул и входя зиг- 

загомъ во всЪ пары до послдней. Вторая пара доходить 

иотомь даже до послфдней пока кавалеръ-коплукторъ съ 

своею дамою будетъ находится въ начал фаланги. Окан- 

чиваютъ общимъ вальсомъ. 

51. ВОЛНЕНТЕ. 

(Вазльсъ, ЦШодлька). 

Выходъ первыхъ четырехъ паръ ‚ которыя составляютъ 

кругъ. Первая пара должна находится въ срединЪ этаго 

круга, вальспровать по произволу, и стараться обмапуть 

другя пары, которыя долязны слфдовать за всфми ея дви- 

жешями неоставляя рукъ. По данному знаку, слБдующая 

пара входитъ въ средину, и повторяетъ туже игру; первая 

пара зацпимаетъ свое место въ кругБ, а друпя послЬдова- 

тельно выполняютъ фигуру. Оканчиваютъ общимъ вальсомъ. 

52. ДВЪ ЛИНШ. 

(Вальсъ, Полька). 

Первый кавалеръ беретъ свою даму за руку, и дЬлаетъ 

кругъ около зала; вс друмя пары должны слЪдовать за 

вимъ. Кавалеръ-кондукторъ составляеть съ другими кава- 
лерами одну лишю ‚ такъ чтобы каждый стояаъ предъ 

своею дамою. Каждый кавалеръ береть правою рукою 

правую руку своей дамы и переходитъ па ея мфсто. Пер- 

вая пара отходатъ вальсируя, проходитъ позади линйл дамъ, 
потомъ средину двухъ лин!Й , возврашается еще разъ по- 
зади лиши дамъ, и дошедши до поселёдней пары, оста- 

навливается. Кавалеръ становится на сторон дамъ, дама 

па сторон кавалеровъ. Каждая пара послфдовательно вы- 
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полняетъ туже ФИигуру, и вс оканчиваютъ общимъ валь- 

сомъ. „Двть динти употребляются преимущественно въ кон 

котильона, 

53. ВЕРТЯЩАЯСЯ АЛЛЕЯ. 

(Вазьсъ, Полька). 

Кавалеръ-кондукторъ держа за руку свою даму, идетъ 

приглашая другя пары слфдовать за собою. Составляютъ 

обиий кругъ. Каждая пара старается оставить между со- 

бою ифкоторое пространство. Кавалеры становятся предъ 

дамами такимъ образомъ, что происходятъ два круга, внфш- 

нШ изъ кавалеровъ и внутрений: изъ дамъ. Кавалеръ-кон- 

дукторъ отправляется съ своею дамою, и пробфгаетъ валь- 

сируя верташуюся аллею до своего м$фста. Потомъ остав- 

ляетъ свою даму, и становится въ кругу дамъ, а его дама 

вь кругу кавалеровъ. Каждая пара въ свою очередь вы- 

полняетъ туже фигуру. Оканчиваютъ общимъ вальсомъ. Это 

окончателная Фигура котильона. 

54. УБЪГАЮШАЯ ШЛЯПА. 

(Вазьсъ, Полька). 

Выходъ двухъ первыхъ паръ. Кавалеръ-кондукторъ дер- 

житъ сзади лфвою рукою шаяпу отверсттемъ вверхъ. Дру- 

гой кавалеръ держитъ въ лфвой рук свернутую пару пер- 

чатокъ, козорую онъ не переставая вальсировать должен 

вбросить въ щляпу. Когда онъ успфетъ, то беретъ шаяпу, 

и передаетъ перчатки другому кавалеру, который долженъ 

сдЪлать тоже. Понятно, что межлу хорошими вальсерами 

эта фигура пораждаетъ множество уловокъ и случайностей. 

55. ВОСЕМЬ. 

(Вазльсъ). 

Среди зала ставятъ два стула въ нфксторомъ растояши 

одинъ отъ другаго. Выходитъ первая пара, проходитъ око- 
л0 одного стула, потомъ около другаго непереставая вальси- 

ровать, и начертывая такимъ образомъ цафру восемь. Каж- 

лая пара послфдовательно выполняетъ туже Фигуру. Восемь 
есть одна изъ самыхъ трудныхъ Фигуръ. Кавалеръ въ со- 

вершепств$ выполняюпий ее можетъ быть названъ отлич- 

нымъ вальсеромъ. 
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56. СПЛЕТЕННЫЯ РУКИ. 

(Полька, Мазурка). 

Выходятъ три или четыре пары вмфстф. ПослЪ круга 

мазурки или польки, каждый кавалеръ беретъ даму, кая:- 

дая дама кавалера. Составляютъ обиий кругъ, приближают- 

ся и удаляются всБ вмфетЪ на четыре такта; пруближают- 

ся еще разъ, и когда сблизятся однЪ съ другими, то кава- 

леры подаютъ другъ другу руки сверху, а дамы снизу. 

Когда такимъ образомъ руки будутъ переплетены , то по- 

ворачиваютъ въ лЪво; кавалеръ-кондукторъ оставляетъ ру- 

ку кавалера, находящагося на лфвой сторонф, потомъ раз- 

вертываются въ одну лан!ю веоставляя рукъ. Когда обра- 

зовалась прямая ливня, то кавалеры поднимаютъ вмЪфетЪ 

руки; дамы проходятъ танцуя, и кавалеры бросаются пре- 

слЪдовать ихъ. Шо данному сигналу, всф ламы возвраща- 

ютсл , тавпуютъ вмфетЪ съ кавалерами , которые должны 

были находиться позади ихъ. 

57. КРЕСТЪ (МОУМХЕТ) ДАМЪ, 

(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ дзухъ паръ. Каждый кавалеръ выби- 

раетъ даму, и каждая дама кавалера. Составляютъ обиий 

кругъ, в вертятся въ афвую сторону впродолжена восьми 

тактовъ; дамы становятся крестообразно (еп шои! шей) давая 

одна другой правую руку; каждый кавазеръ остается на сво- 

емъ мЪстЪ. Дамы дфлаютъ крестообразный кругъ, ив даютъ 

руку каждая своему кавазеру, чтобы сдфлать кругъ на мф- 

стБ. ОнБ возвращаются къ кресту и при каждомъ круг 

приближаются къ кавалеру съ которымъ начали. Оканчи- 

ваютъ полькою, или мазуркою. 

5$. МАЛЫЕ КРУГИ. 

(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ трехъ, пли четырехъ паръ. Каждый ка- 

валеръ выбираетъ кавалера, и каждая дама другую даму. 

Кавалеры становатся попарно передъ дамами стоящими такие 

попарно. Два первые кавалера и дв первые дамы дфлаютъ 

пфлый кругъ въ лфво; когда кругъ конченъ, два кавалера, 

цеостанавливаясь, поднимаютъ руки, чтобы пропустить дамъ, 
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и выполнить другой кругь съ двумя сл$луюиими дамами. 

ДвЪ первые дамы обрашаются съ двумя другими кавалера- 

ми, и табъ далфе до тЬхь поръ, пока два первые ка- 

валера дойлутъ до послфднихъ дамъ. Когда два первые 

кавалера пропустятъ дамъ, то онЪ становятся въ линию, и 

два слфдуюние кавалера становятся по 0бф стороны ихъ, 
такъ что всЪ вмфетЪ кавалеры образуютъ одну линию, про- 

тивоположную лини дамъ. ДвЪ лин ориближаются одна 

къ другой на четыре такта, и отдаляются также ва четыре 

такта, потомъ соединяются, и каждый кавалеръ беретъ на- 

ходящуюся предъ пимъ даму. Оканчиваютъ общею поль- 

кою, или мазуркою. 

59. ДВОЙНОЙ КРЕСТУЪ (ГЕ рОСВЕЕ МОСХЕТ). 
(Позька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ двухъ паръ. Каждый кавалеръ выби- 

раетъ даму, и каждая дама кавалера. Составляютъ обиий 

кругъ , и посл круга въ лЪво, каждый кавалеръ дЪлаетъ 

кругъ на мфстЪ заставляя даму вертфться вокругъ себя, 

пока необразуется крестъ правой руки съ тремя другими 

дамами. Четыре дамы находлтся въ срединь креста, и 

направляются дамы влЪво, кавалеры вправо, и вертяг- 

ся до дЪхъ поръ, пока каждый не пайдетъ своей дамы, 

ластъ ей лЪвую руку и займетъ мЪето въ крестЪ, между 

тЪмъ какъ дамы станутъ выполнять кругъ въ противопо- 

ложную сторону, который дЬаали кавалеры. Когда кавале- 

ры будутъ по два раза въ крыльяхъ и по два раза въ сре- 

динЪ, тогда они возмутъ правою рукою афвую руку дамъ, 

и отведутъ ихъ па мфето променадомъ польки, вали мазурки. 

60. Хх КАВАЛЕРОВЪ. 

(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ двухъ паръ. Каждый кавалеръ, ие- 

оставляя свою даму, выбираетъ другую, которую должен 

держатъ лфвою рукою. Оба кавалера становятся визави въ 

иЪкоторомъ растоянш. Оли вмфетВ съ дамами приближают- 

ся въ два такта, и удаляются въ два такта. Приближают- 

ся еше разъ оставивъ руки ламъ, которыя остаются на 

своихъ мБстахъ, Кавалеры дають другь другу руки скре- 

щепныя па сгибф, и вмфеть дфлаютъ ифлый кругь, потомъ 
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лаютъ лфвыя руки своимъ дамамъ такимъ же образомъ , и 

лфлаютъ кругъ съ ними. Иотомъ вмЪфстЪ дфлаютъ кругъ 

лавъ другъ лругу правую руку, опять пачинаютъ съ слф- 

лующею дамою съ лЪфвой руки чрезъ правую, и такъ да- 

лба. Кгм они сдфлаютъ кругь со всфми четырмя дама- 

ми, то кажльй береть двухь дамъ, свою и выбранную, и 

дфлаеть променадъ попроизволу. Когда они дойдутъ до 

мЪста, съ котораго выбрали даму, то оставляютъ ее и 

продоляхають променадъ съ своею дамою. 

61. Х КАВАЛЕРА И ДАМЫ. 

(Полька, Мазурка). 

Выходъ первой пары. Кавалеръ выбираетъ двухъ дамъ, 

лама двухъ кавалеровъ. Кавалеръ-кондукторъ и его лама 

стаповятея другъ противь друга, въ ифкоторомъ разстоя- 

ии, съ выбравными дамами и кавалерами. Они приближа- 

ются и удаляются по четыре такта; потомъ кавалеръ-кон- 

лукторъ и его дама приближаются другь къ другу, оста- 

пивъ двухъ другихъ дамъ и двухъ кавалеровъ па мЪстахъ. 

Сближаясь въ посаЪдн! разъ кавалеръ и дама даютъ другъ 

другу руки скрещенныя па сгибЪ. Они дфлаютъ кругъ, 

посл котораго кавалеръ даетъ афвую скрещенную руку 

лЪвой скрещеиной рук дамы, стоящей по правую его ру- 

ку; его дама лЪфлаеть тоже съ кавалеромъ, стоящимъ по 

правую ея руку. ИНервый кавалерь и его дама возвраща- 

ются вт, средину и дфлаютъ полный кругъ еъ афвой руки, 

потомъ дЪфлаютъ кругь съ лфвой руки съ другою дамою 

и съ другимъ кавалеромъ. Окавчивая они должны нахо- 

дится въ позищш, въ которой начали. ВеЪ вмыЪсть пробли- 

жаются и удаляются въ продолжен четырехъь тактовъ, 

сближаются въ послЪдн! разъ и каждый кавалеръ подает 

правую руку дамф находящейся предъ нимъ, чтобы отвести 

се променадомъ на ея мЪсто. 

62. ВОЛЬШОЙ АНГЛИЙСКИЕ ШЕНЪ, 
(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ двухъ паръ, которыя стаповятся одна 

противъ другой, и дфлаютъ весьма длинный английски шенъ. 

Два кавалера приближаясь съ своими дамами даютъ друг дру- 

гу лЬвыя руки, скрещепиыя ца сгибЪ, и дфлаютъ весьма бы- 
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стрый полукругъ ‚ чтобы перемфиить дамъ и сдфлать съ 

дамою кругъ на мЪфстф. Потомъ опять начинаютъ фигуру, 

чтобы соединиться съ своими дамами, которыхъ отводятт, 

на мфсто променадомъ. 

63. ГРАЦШ. 
(Полька, Мазурка). 

Выходъ первой пары. Кавалеръ переводить свою даму 

на лфвую сторову, перемфнивъ руку. Онъ береть другую 

даму правою рукою, и продолжаетъ променадъ между двухъ 

дамъ. Когда онъ находится у м$ста выбранной дамы, онъ 

поворачиваетъь обфихъ дамъ около ихъ самихъ, и беретъ 

ихъ за талию чтобы заставить ихъ сдфлать кругъ влЪво. 

Онъ возврашаеть выбранную даму ея кавалеру заставивъ 

ее пройти полъ руки его и его дамы, и продолжаетъ про- 

менадъ до своего мЪета. Кавалеръ, чтобы сдЪлать кругъ 

на мЪстЪ долженъ имЪфть свою даму на лЪфвой рукЪ, а дру- 

гую на правой. Когда эта Фигура тавцуется полькой , то 

вмЪето круга на мЪетЪ , дфлаютъ въ троемъ кругъ около 

зала, оставляють выбранную даму предъ своимъ мъстомъ, 

и продолжаютъ промепадъ съ своею. 

64. ПРОТИВОЛОЖНЫЕ КРУГИ. 
(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ трехъ паръ. Кавалеры ставятъ своихъ 

дамъ въ линию, и берутся за руки для составлен1я шена. 

Кавалеръ-кондукторъ проходитъ влфво съ двумя другами 

предъ другими тремя дамами. Кавалеры достигши послЪд- 

ней дамы образуютъ около ея кругъ, и обращаются влфво, 

сдфлавъ сначала полный кругъ; кавалеръ-кондукторъ остав- 

ляетъ руку кавалера лЪвой стороны и переходитъ къ сред- 

ней дамЪ, чтобы образовать около нея кругъ обратный съ 

другими кавалерами. ШослЪ круга въ эту сторону, кава- 

леръ-кондукторъ оставляетъ еше разъ руку лЪваго кавале- 

ра, и дЪфлаетъ кругъ ВЪ обыкновенную сторону ОКоО,.10 треть- 

ей дамы. Потомъ увлекаетъ двухъ кавалеровъ, которые не 

переставали стоять въ шенЪ, и проходить передъ дамами, 

какъ въ началф фигуры; онъ продолжаетъ промепадъ про- 

ходя позади дамъ. Когда каждый кавалеръ находится предъ 

своею дамою ‚ тогда подаетъ ей руку, и ведетъ промена- 

домъ, за нимь слфдують друге. 

апЬ.Кем.иа 

НН с 



— 195 — 

65. КОЛЪНОПРЕКЛОНЕНИЕ. 

(Полька, Мазурка). 

Выходъ двух первыхъ паръ. Два кавалера становятся 

на одно колЪно въ ифкоторомъ разстояши другъ отъ дру- 

га. Въ ЭТОМЪ положен, ОНИ обрашаютъ свойхт дамъ два 

раза вокругъ ихъ самихъ неоставляя ихъ рукъ. Послу 

этихъ двухъ круговъ двф дамы переходятъ на право и да- 

ютъ 1фвую руку правой рукЪ лругаго кавалера, чтобы то- 

же сдфлать два круга. ОнЪ переходятъ ВО второй разъ ВЪ 

правую сторону, чтобы найти своихъ кавалеровъ, которые 

ветаютт, и проводятъ дамъ променадомъ. 

66. ШЕНЫ ВЪ ЧЕТВЕРОМЪ. 
(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ четырехъ паръ, которыя становатся по 

дв пары въ лийно одиа противъ другой. Въ этомъ по.ло- 

женш, каждый кавалеръ дфлаетъ английски: полушенъ еъ 

своимъ визави, потомъ кавалеры дфлаютъ съ своими дама- 

ми кругъ на мфстф, потомъ каждая пара должна обратить- 

ся визави пары, которая стояла по ихъ правой стороиЪ. 

Начинаютъ опятъ полушенъ, кругъ на м$фстф. и такъ да- 

лфе. Когда каждый будетъ паходиться на своемъ перво-- 

начальвомъ мЪетф, то каждая пара отходитъ и дфлаетъ 

промепадъ но произволу. 

67. КРЕСТООБРАЗНЫЕ ШЕНЫ. 

(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ четырехъ паръ, которыя становятся какъ 

въ предшествовавщей фигур. Каждая пара дфлаетъ съ сво- 

имъ визави полный-англиек иен, поел котораго обра- 

щается визави къ той парЪ . которая стоитъ па олной съ 

нею лоши въ сторонф. Опять дфлаютъ новый полный шенъ, 

и пара кавалера-коидуктора лЪлаетъ полу-шенъ вкось съ 

парою, которал по первому расположению составляла визави 

съ парою стоявшею по правой его сторонЪ. Когда овф сдт- 
лали траверсе , двф друпя пары также д®лаютъ полушент 

вкось ; дв первыя пары дЪлаютъ тоже другой разъ, по- 

томъ вторыя; общий променадъ окаичиваетъ ФИигуру (‘). 

(°) Ригура хрестообразнытв шеновз веимфетъ въ себБ никакой трудности 

аъ подробностлхъ, и можеть быть кратко изображена такимъ образом: 

1, шенъ въ доль, 2, шенъ въ ширицу, и 3, шенъ вкось. 

Аапь.юКеу.иа 



— 96 — 

68. ДВОЙНАЯ ПАСТУШКА (ГА РООВЕЕ РАЗТООВЕЕЕЕ (°). 

(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ четырехъ паръ, которыя становятся 

какъ въ контрдансф. Два кавалера визави ‚, сохраняя сво- 

ихъ дамъ, берутъ лфвою рукою двухъ другихъ дамъ, ко- 

торыя оставляютъ своихъ кавалеровъ па мфстф. Въ этомъ 

положения два кавалера, имя дамъ по обф стороны, идутъ 

впередъ и назадъ впродожеши четырехъ тактовъ: дЪлаютъь 

предъ собою круазе своихъ дамъ заставляя переходить отъ 

лфвой руки къ правой. Дамы отыскиваютъ двухъ кавале- 

ровъ оставшихся па мфетб и дфлаютъ съ вими туже Фигу- 

ру, которая повторяется четыре раза, и оканчивается про- 

менадомъ по произволу. 

69. ДВОЙНОЙ ШЕНТ. 
(Полька, Мазурка). 

Выходъ двухъ первыхъ паръ, которыя располагаются ви- 

зави въ нфкоторомъ растоянш, и приближаются одна къ 

другой па мазурки или польки. Когда онф сойдутся, ка- 

валеры перемфняютъ дамъ и мфето удаляясь; потомъ нпо- 

вторяютъ фигуру, чтобы возвратиться по своимъ мЪфетамъ. 

Сходлтся трет разъ, чтобы сдЪзать двойной шенъ переходя 

четыре раза. Оканчиваютъ променадомъ польки или мазурки. 

70. НЕПРЕРЫВНЫЕ ШЕНЫ. 

(Полька, Мазурка). 

Выходъ первыхъ четырехъ паръ. Каждый  кавалерь 

выбираетъ даму, дама кавалера. Всф кавалеры становятся 

въ липио передъ лишею дамъ. Первый кавалеръ лЪвой 

стороны беретъ правою рукою правую руку своей дамы, и 

дфлаетъ съ нею полный кругъ. Даетъ потомъ лЪвую лфвой 

рукБ слБдующей дамы , между тфмъ какъ его дама дф- 

лаетъ тоже съ слБлующимъ кавалеромъ. Кавалеръ-коидук- 

торъ и его дама подаютъ другъ другу правыя руки въ дру- 

гой разъ среди двойной лини, и потомъ сафдующимъ ка- 

валерамъ и дамамъ до послфдней пары. Тогда они дфлаютъ 

ифлый кругъ, такъ что дама паходится па сторон кавале- 

ровъ, а кавалеръ на сторон дамъ. Когда кавалеръ-кондук- 

торъ и его дама достигли четвертой пары, тотъ-часъь дол- 

РазоитеЦе (пастушка) четоергая рагура травцузской кадризи. — Переводч. 
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женъ выходить второй кавалеръ , такъ что между кавале- 

рами и дамами происходить движеше постояннаго шепа. 

Когда первая пара отходитъ, вторая тотъ-чась должна 

занать ея мЪфсто, и такъ далЪе. Когда всЪ пары едфлаютт, 

фигуру, тогда каждый кавалеръ подаеть руку своей дамЪ, 

и начинаетъ съ нею променадъ. Непрерывный шенъ можно 

выполнять во столько паръ, сколько позволяетъ мфетность. 

71. ПЕРЕМЪБНА КАВАЛЕРОВЪ. 

(Полька, Мазурка). 

Выхолъ первыхъ трехъ, или четырехъ паръ, которыя 

располагаются Фалангой вслЪдъ за парой кондуктора. Пер- 

вый кавалеръ обращается, и взявъ лфвою рукою скре- 

щенную на сгибЪ лфвую руку кавалера стояшаго позади 

его, перемфняетъ съ нимъ мБето и даму, и продолжаетъ 

такимъ образомъ до послфдней дамы. Когда онъ до- 

стигнетъ послфдней , другой кавалеръ , находянийся тогда 

въ головЪ фаланги, выполияетъ туже фигуру, и такъ далЪе, 

до тфхь поръ пока каждый кавалеръ ие займетъь своего 

мфета. Окапчиваютъ общимъ променадомъ. 

12. ДОЗАДО ДАМЪ. 
(Полька, Мазурка)- 

Выходъ первыхъ четырехъ паръ, которыя составляютъ 

обиий кругъ: дамы становятся спиною къ спинБ весьма 
близко одна отъ другой; кавалеры остаются въ обыкновен- 

помъ положение. По даниому зпаку, и впродолжени четы- 
рехъ тактогъ, увеличиваютъ кругъ, кавалеры удаляясь, а 
дамы приближаясь; потомъ впродолжени четырехл, слЪдую- 
щихъ тактовъ уменшаютъ его. Кругъ развертывается въ по- 

сафдв!й разъ, и лБлаетея плоски! шенъ. начавъ съ правой 

руки до своей дамы. Окаичиваютъ променадомъ. 

73. КРУГИ ВЪ ЧЕТВЕРОЛТ. 

(Позька, Мазурка)- 

Выходъ первыхъ двухъ паръ. Каждый кавалеръ выби- 

раетъ даму, а каждая дама кавалера. Кавалеры составля- 

ютъ въ четверомъ кругъ на одномъ конц зала, а дамы 

па другомъ. И тБ и друме дфлають кругь ваЪфво, по- 

слфкотораго кавалеръ-кондукторъ и выбранный имъ про- 
“ 
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ходятъ подъ руки двухь другихъ кавалеровъ, и составая- 

ютъ кругъ съ вими. Они дфлаютъ полный кругъ ваЪво, 

поглЪ котораго два кавалера поднимаютъ руки, чтобы про- 

пустить двухъ дамъ, и дБлаютъ другой кругъ съ двумя 

другими кавалерами, что составляетъ два круга въ четве- 

ромъ. Кавалеры поднимаютъ руки чтобы пропустить даму; 

два друте кавалера приближаясь оборачиваются, и состав- 

ляютъ линНо, къ которой присоединяются два друг!е кава- 

лера. Дамы также составляютъ параллельную линию. Лоть 

только кавалеры и дамы паходятся вмЪфетЪ , тотъ-часъ со- 

ставаяютъ тотъ-же кругъ какъ и въ пачаль, т. е., кавале- 

ры съ кавалерами, а дамы съ дамами. ШослЪ круга развер- 

тываютея въ двЪ противоположныя лини , которыя сбли- 

жаются, и каждый кавалеръ беретъ свою даму, и оканчи- 

ваетъ фигуру опроменадомъ. 

74. КОЛЪНОПРЕКЛОНЕН! ВЪ ЧЕТВЕРОМЪ. 

(Полька, Мазурка). 

Начало первыхъ четырехъ паръ, которыя становятся какъ 

въ фрапцузскомъ контрдансЪ. Шо данному знаку, кавалерьг 

всЪф вмЪетЪ становятся на одно колфио, и обращаютт своихуъ 

дамъ вокругъ себя, какъ сказано было въ кольнопреклоне- 
нги (1). Дамы дфлаютъ только одинъ кругъ, переходятъ вт, 

правую руку, и даютъ лЪфвую руку правой рукЪ другаго 

кавалера, чтобы сдфлать кругъ около него. Онф переходятъ 

другой разъ въ правую руку, чтобы найти своихъ кавале- 

ровъ, которые оканчиваютъ променадомъ. 

Чтобы хорошо выполнить эту Фигуру, одну изъ грашоз- 

нфИшихъ въ мазуркЪ, надобно чтобы лишь только первыя 
дв дамы окончатъ свое траверсе друмя двЪф противо- 

положной парта тотъчасъ дЪфлали траверсе, между тфмъ 

какъ первыя двф кружатся около кавалеровъ. Такимъ обра- 

зомъ дамы не могутъ встр$титься. 

75. ПЕРЕМЪННЫЙ КРЕСТЪ (МОСМЕТ). 

(Полька, Мазурка). 

Нача.10 четырехъ, или шести первыхъ паръ. Посл про- 

менада вс кавалеры, не оставляя своихъ дамъ, образуютт 

(1) Ригура 65. 
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крестъ съ афвой руки, и дБлаютъ полный кругъ. По дап- 

ному зпаку они занимаютъ мЪето свойхъ дамъ, обращаясь 

пазадъ и поставляя своихъ дамъ впереди. Въ этомъ по- 
ложенш они дфааютъ полный кругъ въ противоположную 

сторону. По данному знаку они мфняютъ м$фста еще разъ, 
оборачиваясь впередъ в ставя дамъ назади. ПосаЪ послфд- 
няго круга пары расходятся и оканчиваютъ променадомъ. 

76. ПЕРЕМЪННЫЙ ТРГУГОЛЬНИКЪ. 
(Полька, Мазурка). 

Начало первыхъ трехъ паръ. Кавалеры не оставляя дамъ. 

становятся крестообразно (еп шой! тей) и въ этомъ положе- 

ни вертятся. Шо данному знаку первый кавалеръ быстро у 

оборачивается давая лфвую руку скрещенную на сгибЪ ка- 

валеру стоящему позади его, съ которымъ онъ мЪ%няется 

мЪстомь и дамою. Онъ дЪфлаеть тоже съ слфдующимъ ка- 

валеромъ. Когда онъ доходитъ до третьяго кавалера, то 

второй выполняетъ туже фигуру, потомъ трети. Оканчи- 

ваютъ общимъ променадомъ. 

77. ШЕНЫ ВЪ ЛИНиИоО. 

(Полька, Мазурка). 

Начало первыхъ четырехъ паръ. Каждый кавалеръ вы- 

бираетъ кавалера, дама даму. Кавалеры становятся вм$- 

ст попарно предъ дамами стоящими также. По данному 

знаку два первые кавалера начинаютъ съ правой руки п.10- 

ск шенъ (сВАше р1а{е) съ двумя первыми дамами, и такъ 

далфе. Два посафлние кавалера имфютъ дамами двухъ пер- 

выхъ, перешедшихъ къ нимъ шеномъ. Окапчиваютъ про- 

менадомъ. 

78. ЛАБИРИНТЪ. 

(Полька, Мазурка). 

ВсЪ лица танпуюция котильонъ, составляютъ обиий кругъ, 
идя вАфво. По данному знаку, кавалеръ-конлукторъ остав- 

ляетъ руку дамы, находящейся съ лфвой его стороны, в 

продолжая идти влфво, входитъ въ кругъ въ видЪ улитки, 
между тфмъ какъ его дама идетъ вправо окружал друг!е 
круги, которые постоянно съуживаются. Надобно сберегать 

круговое пространство, чтобы можно было развернуться 

апЬ.Кеу.иа 
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вальсируя. Въ этомъ положений пара копдукторская плетт 

вальсируя , и проходитъ аллеи лабиранта, пока пе дойдетъ 

до посаЪдней пары, которой первая дама даетъ руку, что- 

бы преобразовать кругъ. По мЪрЪ того, какъ каждая пара 

приходить она становится рядомъ съ предшествовавшею. 

Когда придутъ всЪ пары, то оканчиваютъ общимь вальсомъ, 

полькою, или мазуркою. Когда эта Фигура выполняется поль- 

кою, то проходятъ лабириитъ вальсомъ въ два па, который 

мепЪе требуетъ мЪста; коглаже мазуркою, то прибфгаютт 

къ вальсъ-мазуркЪ. Лабириит» есть конечная фигура ко- 

тильона. 

79. ПОЛЬКА СЪ РАЗНЫМИ ШЕНАМИ. 

(Полька). 

Начало четырехъ перБьыхъ паръ, которыя становятся 

какъ въ французскомъ коитрдансф. ЛвБ пары, стояния зи- 

зави, слЪдуютъ по косой лини къ правой, а дв5 друмя къ 

лфвой сторонЪф. Въ этомъ положен каждая дфлаетъ пол- 

ный шенъ съ своимъ визави, посл$ котораго дамы дфлаютъ 

дамекш полушенъ для перемфпы кавалеровъ. ВсЪ лфлаютъ 

ибльий кругъ па польки сохраялял порлдокъ и когла каждый 

кавалеръ дойдетъ до своего мЪфста съ другою дамою, то 

опять начинаютъ фигуру съ правою парою. Въ четвертый 

разъ, доходятъ до своей дамы, и танцуютъ общую польку. 

80. КОРЗИНА. 

( Мэзурка). 

Пачало первой пары. Кавалерь выбираетъ двухъ дамт, 

среди которыхъ и становится; его дама выбираетъ двухь 

кавалеровъ и становитея между ними. Сходятся въ четыре 

такта, расходятся также въ четыре, и сходятся еше разъ. 

Кавалеръ, держаний за руки двухъ дамъ, полнимаетъ руки 

и пропускаетъ подъ нихъ двухъ другихъ кавалеровъ, кото- 

рые проходятъ не оставляя рукъ дамы перваго кавалера, и 

берутся за руки позади послфдияго. ЛвЪ дамы, выбранныя 
первымъ кавалером , берутся за руки позади дамы кава- 

лера-кондуктора, что составитъ корзину. Въ этомъ положе- 
ни описываютъ кругъ влЪво, и по данному знаку, не остав- 
чяя рукъ, средшй кавалеръь прохолитъ подъ руки двухъ 
другихъ кавалеровъ, а его дама подъь руки двухъ другихъ 
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ламъ. Тогда руки всефхъ будутъ переплетепы. Шо другому 

знаку, расплетаютъ руки, составляютъ общ кругъ, опи- 

сываютъ кругъ, и кавалеръ, находяпийся ва лфвой сторо- 

нЪ первой дамы, начинает плоск! шенъ съ правой руки, 

продолжаюпийся до тфхъ поръ пока первый кавалеръ не 

отьииетъ своей дамы. Оканчиваютъ променадомъ по про- 

изволу. 

81. ТРОЙНОЕ НАСЪ (ТВТРЕЕ РАЗЗЕ). 
(Мазурка). 

Начало двухъ первыхъ паръ, которыя, поелБ променада, 

составляютъ кругъ въ четверомъ, описывая кругъ влЪво. 
По данному знаку, кавалеръ-кондукторъ в его дама про- 

ходятъ, оставивъ руки, подъ руки двухъ другихъ лицъ, и 

по окончании: круга берутся за руки. Другая пара въ свою 

очередь проходитъ подъ руки первой пары; послфдняя въ 

другой разъ проходатъ подъ руки другой пары, и, не остав- 

ляя рукъ, развертывается променадомъ попарно по м$стамъ. 

82. ДАМА НА ЛЪВО. 

(Мазурка). 

Ве лица, составаяюпия котильонъ, образуютъ обпий 

кругъ; идутъ ваЪво на четыре такта; каждый кавалеръ дЪ- 

лаестъ кругъ па мфетБ въ четыре такта, стараясь, чтобы 

въ конь круга дама очутилась у него слфва. Повторяють 

кругъ въ четыре такта, и каждый кавалеръ беретъ даму, 

находящуюся на правой сторонф, которую переводитъ на 

дЪвую, съ помопию другаго круга па мЪстЪ. Продолжаютъ 

до тфхъ поръ, пока не дойдутъ до своей дамы. Эта конеч- 

ная Фигура котильонъ-мазурки. 

83. СОЕДИНЕН!Е ПАРЪ. 

(Мазурка). 

Первая пара дфлаетъ променадъ, послф котораго беретъ 

другую пару для образования круга въ четверомъ. 00Ъ пары 

описываютъ полукругъ ваЪво, посл котораго кавалеръ-кон- 

лукторъ оставляетъь руку дамы другой пары, обращается 

влЪво, увлекая лругихъ, чтобы найти третно пару, съ которою 

дфлаютъ кругъ вътри пары. ПосаЪ полукруга ваЪво, кава- 
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леръ-кондукторъ снова оставляетль лфвую даму чтобы по- 

сафдовательно брать друг!я пары. Дошедъ до посл дней 

составляютъ обиий кругъ, дЪфлаютъ кругъ влЪво, вь во- 

семь тактовъ, кругъ въ право въ восемь тактовъ, потомъ 

кругъ на мфстЪ для окончашя. Соединеме парь выпол- 

няется преимущественно въ концф котильона-мазурки. 

апЬ.кем.ца 



ЗАКЛЮЧЕНТЕ КОТИЛЬОНА. 

Для дополнев!я сказаннаго о выполнен! Фигуръ котиль- 

она, я долженъ напомнить, что въ нфкоторыхъ собрашяхъ, 

каяздая пара посл посл$дней Фигуры подходить къ хозай- 

кБ дома и раскланивается съ нею, что почитается оконча- 

тельнымъ заключенемъ котильона и самаго бала. 

Эта окончательная б.заголарность, которая, по свидЪфтель- 

ству многихъ свфтскихъ лицъ, употребляется въ нЪкото- 

рыхъ домахъ, не имфетъ въ себЪ ничего обязательнаго и тор- 

жественнаго. ТЪФже самыя лица думаютъ , что эту благо- 

дарность должно почитать долгомъ самопроизвольнымъ и 

случайнымъ, который опредЪляется только однимъ а-ргоро$. 

Хотя число фФигуръ, описанныхъ мною весьма значитель- 

но, но я могъ бы увеличить его еше, ибо круги, шены и 

эволющи танцевъ могутъ разнообразиться до безконечно- 

сти. Но я хотБлъ указать только основныя Фигуры ‚, оста- 

вивъ друг!я, которыхъ измфненя не важны. 

Обладая вфрнымъ познашемъ этихъ фФигуръ, каждый ка- 

валеръ, по моему мифино, не можетъ ошибиться въкотиль- 

онф. Все что можно было бы изобр6сть кромф этихъ фи- 

гуръ, болфе или менфе вхолитъ въ одну изъ первоначаль- 

ныхъ фигуръ, и не представитъ трудности въ выпознешя. 

Я почиталъ также долгомъ ограничиться простымъ и чи- 

стымъ указашемъ фФигуръ, не входя въ разсуждене о ихъ 

характерЬ , и большей или меньшей сложности. Возлагаю 

разсмотреше этаго пуикта на кавалера-кондуктора. 

Аань.юкеу.чца 
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Онь долженъ опред$лить как!я Фигуры приличны тому 

или другому собранию, смотря по искуству вальсеровъ, чи- 

слу паръ и требован!ямъ мЪстности. 

Онъ необходимо долженъ употреблять фигуры простыл 

прежде сложныхъ, приводить въ движене одну или мно- 

пя пары , назначать Фигуры требуюция наиболЪе паръ, и 

порождать самыя занимательныя нечаянности. Этотъ вы- 

боръ, завиеяций вполнф отъ искуства кавалера-кондуктора, 

не можетъ быть подчиненъ точнымъ правиламъ, потому-что 

зависитъ отъ частныхъ обстоятельствъ, которыя разнообра- 

зятся почти на каждомъ балЪ. 

Лолжно также замЪтить что мномя Фигуры имфютъ раз- 

вязкою раскаяше, какую-либо мистихикашю, которыя имЪф- 

ютъ болфе или менфе блозское отношен!е къ самолюбию, 

которое приносится въ жертву общему удовольствию. 

Не хочу напоминать ‚ что та или другая фигура прилич- 

на болфе дружескому кругу, и только съ осторожност!ю мо- 

жетъ быть допущена въ собран1я, въ которыхъ участвуютъ 

иностранцы. ПЦфлию моего занят!я были только правила тан- 

цован!я; что же касается до законовъ прилич!я и умЪфнья жить, 

то мои читатели по справедливости удивились-бы встрфтивъ 

здЪсь даже малфйшее указанйе на нихъ. 
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЯ ЗАМЬЧАН1Я О БАЛЬНЫХЪ 

ЗАЛАХЪ, ОРКЕСТРЬБ, И ПР. 

Окончу это сочинеше нфкоторыми замфчан1ями о подроб- 
ностяхъ относящихся къ танцовальнымъ собран1ямъ, кото-` 

рыа, по своей тфеной связи съ танцованемъ, заслуживали 

моего особеннаго внимания. Въ этихъ послфдвихъ замЪча- 

шяхъ увидятъ только дополнеше, обращенное профФессоромтъь 

танцовальнаго искуства къ тЪмъ, которые даютъ балы, и, 

безъ сомнфшя, желаютъ, чтобы танцоры являлись на нихъ 

съ выгодной стороны. 

Прежде всего я рекомендую выборъ оркестра, которымъ 

нельзя пренебрегать не уничтоживъ большую часть еффекта 

новыхъ танцевъ. 

Оркестръ имфетъ гораздо менфе важности для +ранцузска- 

го контрданса, который легко сообразуется съ какою-бы ни 

было мфрою, лишь-бы она не безусловно противорфчила вы- 

полнению па. Но нельзя сказать того же о мазуркЪ, вальсЪ 

въ два па, ни даже полькф, которыхъ успфхъ чисто зави- 

ситъ оть движения, которое оркестръ передаетъ танцорамъ. 

Вальсъ, слишкомъ скоро или медленно играемый, мазур- 
ка, недостаточно обозначенная ударен1емъ ‚ теряютъ всЪ 

свои преимущества, каковы-бы ни были и ревность и та- 
лантъ танцоровъ. 

Одинъ изъ нашихъ славнфишихъ дирижеровъ оркестра 
(Тольбекъ ) сказахь, что музыкантъ, чтобы заставить тан- 

цовать, всегда долженъ имЪть метрономъ на конц своего 

смычка. Это правило, можно сказать, основное и неизмЪ- 

наемое. 

апЬ.Кеу.иа 
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Танцовальный оркестръ назначаетсл ие для того чтобы 
показать себя, по чтобы показать вальсеровъ, и лишь 
только музыкантъ унесется собственнымъ воодушевлешемъ 
тотъ-часъ растроитъ всю гармонйо бала, и всегда будетъ 
предпочтевъ тому, который умфетъ сохранять опредБлен- 
ное и правильное движеше. 

Другое попечеше , которое можетъ показаться слишкомъ 

мелкимъ для лицъ, непреданныхъ исключительно выполне- 

и!ю вальса, и которымъ между тфмъ не должио пренебре- 

гать, есть заботливость о паркетЪ. 

Вальсъ въ два па требуетъ паркета нЪфсколько скользска- 
го, который облегчаетъ движен!я па, и позволяетъ вальсе- 

рамъ выполнять свой ходъ безъ всякаго препятствя. Ма- 

зурка, на противъ, не можетъ быть выполнена на слишкомль 

скользской поверхности; если танцоры булдутъ танцовать 

мазурку на паркетф недавно навощенномъ , то они будуть 

находиться въ опасности потерять равновфс1е, и не будутъ 

въ состояв!и пи въ какомъ случаЪ развить ту рфшитель- 

ность и живость, которыя характеризуютъ танецъ. 

Лучше всего имЪфть для танцевъ паркетъ, который пе бу- 

дучи павощенъ, былъ-бы покрайней мфрЪ гладк! и ров- 

пый, что облегчаетъ требован!я вальса и мазурки, и вмфстЪ 

представляеть какъ-бы нейтральную землю, на которой 

каждый танепъ можетъ быть свободно выполненъ. 

МнЪ часто случалось видЪть, что ифкоторые изъ моихъ уче- 

никовъ, ортобрфвшихъ въ мсей учебной залЪ славу искуспыхъ 

вальсеровъ ‚ и легко выполиявшихъ большую часть эволю- 

ци! вальса, или другихъь танцевъ, лишь только захотЪли 

показать свой талаптъ въ свбтЪ, были совершенно смуще- 

ны, теряли свою увЪренность, и на конецъ дфлались не бо- 

лЪе какъ учениками въ первый дебютъ. 

Это смущеше зависотъ не только отъ трудностей, встрЪ- 

чающихся въ свфтскихъ собрантяхъ, отъ толпы, смфшеня 

паръ, поведешя незиакомыхъ танвцпорокъ, но также часто 

и отъ другихъ препятств! , которыя я почитаю долгомъ 

показать здЪсь по собственному моему опыту. Паркетъ 

слишкомъ много, или слишкомъ мало скользск!й, оркестр 

слишкомъ медленный или слишкомъ скорый ‚, достаточны 

чтобы парализировать отчасти вальсера уже опытнаго, 

айьЬ.Кеу.ица 
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и стфсноть даже вальсеровъ первой руки: по этому я ип по- 

старался обратить внамав!е на эти два пункта. 

На конецъ, съ тою же цфлию успфха танцовальнаго иску- 

ства, позволяю себ выразить желаше, совершенно смф.лое 

и даже нфеколько наивное ‚ желане чтобы бальныя заль 

были обширнЪе. 

Что сдфлается еъ этими новыми танцами, которыхъ ха- 

рактеръ я указалъ, если они будутъ сжаты въ тфеномъ 

пространствЪ, которое такъ часто представляется танцорамъ? 

Франиузск!й контрдансъ погибъ особенно отъ недостат- 

ка помфщен!я ; другимъ танцамъ назначена таже участь, 

если не позаботятся о доставлен!и имъ необхолимаго про- 
странства. 

Изъявляя это желане, я, конечно , не надфюсь, чтобы 

парижск!е залы вдругъ приняли новые размфры; но разв 

нфтъ простфйшаго средства дать заламъ большую обшир- 

ность, допуская въ нихъ только такое число танцоровъ, 

которое удобно можетъ помфетиться въ нихъ. 

Меня увьряли, что во многихъ иностравыхъ городахъ, 
между прочими въ Вънь и Миланъ, есть обычай избирать 

на каждомъ балу кавалера распорядителя, обязаннаго устро- 

ять и управлять всъмъ, что относится къ танцамъ: избъ- 

гать напримъръ, чтобы всЪ пары не входили въ одииъ залъ, 

когда друг1я остаются пустыми; пабаюдать чтобы простран- 

ство предоставленное танцамъ пе было занято; сторожить 

чтобы какая-либо посторонняя пара не вмъшалась въ ма- 

зурку, приготовленную заранзе и необходимо связанную 

съ извбетнымъ числомъ танцоровъ, и многими другими по- 

дробностями ‚ которыя могутъ быть ввърены только лицу, 

преимущественио обязанному смотръть за танцами. 

Не желательно-ли бы, чтобы подобный обычай ввелся во 

\Рранци? Это было бы единственнымъ средствомъ пре- 

сЪчь вдругъ вредную молу танцовальныхъ смятеши, Балъ 

не быаъ бы, такъ сказать, предоставленъ самому себб; 

онъ былъ бы приводимъ въ порядокъ одвимъ лицемъ, об.ле- 

ченнымъ особенною отвфтственностю, и ум$ющимъ устано- 

вить въ танцахъ порядокъ, необходимый для удовольствия 

каж даго. 

Эти разныя наблюдешя были сообщены миЪ многими 

моими учениакми ‚, которые первые поняли необходимость 
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этихъ преобразован!й большей части баловъ. Я говорю здЪсь 

отъ ихъ имени и представляю съ ихъ стороны какъ-бы 

протестъ. 
И такъ, можетъ быть, нфкоторые свЪфтске люди возмутъ 

подъ свое покровительство эти наблюденя, которыя я по- 

читаль долгомъ изложить. Приложеше ихъ было бы по- 

лезно всфмъ , не только танцорамъ , но и преподавателямъ 

танцовальнаго искуства, которые не будутъ уже бояться, 

чтобы ихъ творен!е было отчасти разрушено въ то время, 

когда ихъ ученики войдутъ въ свЪтъ,—землю болЪе опасную, 

чфмъ скромный паркетъ ихъ учебной залы. 
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ЗАКЛЮЧЕНТЕ. 

Я кончилъ все, что намфренъ былъ сказать о бальныхЪъ 

танцахъ, и, могу по крайней мЪрБ отдать себЪ справедли- 

вость , собралъ здфЪсь всЪ наблюдения, которыя я безоши- 

бочно копилъ со дня на день со времени преподаван1я мною 

танцовальнаго искуства. 

Что же касается до того, какъ совЪстливо я написалъ это 

сочиненте, то пе сомифваюсь, что въ ныпЪфшнемтл, своемъ видЪ 

оно не содержитъ ни пропусковъ, ни ошибокъ, которыя я за- 

хотБлъ бы исправить. Я буду весьма благодаренъ за отзывы, 

которые благоволятъ передать мнЪф по этому предмету, и не- 

забулу воспользоваться ими или въ повомъ издан, или въ 

мопхъ обыкновенныхъ курсахъ танцован!я. 

Что касается до Формы книги, то да вспомнятъ что 

сказалъ я въ предислов!; и теперь если кто захочетъ про- 

зитать ее до конца, тотъ убфдится, что я не могъ имЪть ни- 

какого притязания на литературную извЪстность. Если пой- 

метъ меня публика такъ какъ каждый день понимаютъ 

менял ученики мои, то я буду съ избыткомъ доволенъ. 

На конецъ еслибы мое сочинене имЪло когда-либо нужду 

въ оправдаши, то я долженъ ограничиться повтореншемъ на 

послфдней страниц того, чтс сказалъ на первой: Пиша ее, 

я лумалъ, что даю танцовальный урокъ. 

Конепъ. 
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39. Оковчательный кругъ (вальсъ, полька, мазурка) . . . + — 

40. Безконечные круги (вазьсъ, полька, мазурка) . . . . . + 86 

24: Кресть (вазьсь, позька) ие ее ие 

42. Перемфачизвый крестъ (вальсъ, полька) еее м 

43. Четыре стула (вальсъ, полька) „со еее $ 

44. Коптрдансъ (зальсъ, полька) уфе 

45. Платокъ (вальсъ, полька) . . . . . . . . . 

46. Летаюц!я шази (вальсъ, полька). ое < 

47. Внорь (вазьсь, мпозьва) < с боге + 89 

48. Жмурки (вальсъ, полька) . . . 

49. Кавалеры вмфсть, (вальсъ, полька) еее < 

#0: Зигзагы (вальс, полька) оу нон о 6 789 

. . . . . . . ` 

51. Вознене (вальсъ, полька) о ес 1 

52. ДвЪ лини (вазьсъ, полька) еее хх = 

$3. Вертащаяся залея (вальсъ, полька) еек в 90 

54. Бъгущая шляпа (вальсъ, полька) ан ве НА О КЮ Аа СЫ 

В. Восемь Таз а 

56. Перевитыя руки (полька, мазурка) +, уе ее 91 

57. Крестъ дамъ (полька, мазурка) + еее м 

58. Малые круги (полька, мазурка) еее м 

59. Двойной крестъ (полька мазурка) еее 92 

60. Х кавалеровъ (полька, мазурка) еее 

61. Х кавалера и дамы (полька, мазурка) +. еее * 93 

62. Большой авгл иск шенъ (полька, мазурка) уе. ^Щ 

63. Грац (полька, мазурка) ео ное о 94 

64. Противоволожвные круги (полька, мазурка) еее м 

65. Кольнопреклонене (полька, мазурка) + еее 95 

66. Шевы въ четверомъ (полька, мазурка) еее м 

67. Крестообразные шепы (полька, мазурка) еее м 

68. Двойная пастушка (полька, мазурка) о... о 96 

69. Двойной шевъ (полька, мазурка) уе 

70. Непрерывные шены (полька, мазурка) еее м 

апЬ.Кеу.иа Зи 
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71. Перемьна кавазеровъ (полька, мазурка) . . . . с = 97 

72. Дозадо дамъ (полька, мазурка) . „еее 

73. Круги въ четверомъ (полька, мазурка) еее 

74. КолЪнопреклонее въ четверомъ, (полька, мазурка). . . . 98 

75. Перемфивый крестъ (позька, мазурка) (еее < 

| 76. Перемънвый тр!угольникъ (полька, мазурка) . . . . . + 99 

77. Шевы въ ливзю (полька, мазурка) еее < 

| 78. Лабиривтъ (вальсъ , полька, мазурка) еее. 

79. Полька съ разными шенами (полька) . . . . ‹. . = . 100 

$9. Корзина! (мазурка) - х М 3 съ ан = 

31. Тройное пасть (мэзурка) с И еее ео е 2404 

З-дамя на ино (мазурна) нь бое ее а 

83. Соединеве паръ (мазурка). „еее м 

Заключене котильона.. с Ч о оо ше 5 403 

МХ. Окончательвыя наблюденя падъ базьными залами, оркестромъ, 

ПО о а в вам но > 405 

То с У Е О Г О 50 

[ИИ 
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